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1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №10» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы УМК 

«Школа России», определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована 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. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возрастает (6,5 до 11 

лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
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начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

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. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения на основе 

ФГОС и с учетом УМК «Школа России» содержит следующие разделы: 

Целевой раздел: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
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программы начального общего образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел: 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа 

России»; (в 1а классе русский язык и литературное чтение ведутся на основе программы 

УМК «Школа 2100»); 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

-программу формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

-программу коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

-учебный план начального общего образования ; 

- план внеурочной деятельности. 

-система условий реализации основной образовательной программы. 

Разработанная основная образовательная программа начального общего образования 

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. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №10» г. Канаш, реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, обязана обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом 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,  закрепляются в заключённом 
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между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

Участниками образовательного процесса в общеобразовательном учреждении 

являются обучающиеся 1-4 классов, педагогические работники общеобразовательного 

учреждения, педагог-психолог, социальный педагог, родители (законные представители) 

обучающихся. 
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

Цели – это ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

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

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 
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учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки в форме портфеля достижений и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; 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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

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 (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 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; 
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

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. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
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сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 
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области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
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·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
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·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,  

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

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

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

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

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
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возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

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

цифровых данных. 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 
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·заполнять учебные базы данных. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей включают в 

себя конкретные учебные предметы. 

 Филология 

Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка (родного языка) обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык  станет для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность 
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в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского  языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского  языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
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учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 
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·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

·различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация». 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи». 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
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развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
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текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения. 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 
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·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность. 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Иностранный язык. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет  

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 
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Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения. 

Говорение 
Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
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соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
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необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины. 

Выпускник научится: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия. 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами. 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
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Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией. 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

«если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 Окружающий мир. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
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осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа. 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
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описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество. 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
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исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Изобразительное искусство. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение 

и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку 
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и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

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

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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Музыка. 

В результате изучения музыкального искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности 

в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по музыке должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Музыка в жизни человека. 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 
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музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира. 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология. 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 
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нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по технологии должны отражать: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 
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2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование. 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере. 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

Физическая культура.  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения Физической культуре обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 
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игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по физической культуре должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

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

деятельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности. 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование. 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Государственный 

(чувашский) язык Чувашской Республики 

В результате изучения государственного (чувашского) языка Чувашской Республики на 

ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости языка в жизни современного человека и поликультурного 
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мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования государственного (чувашского) 

языка Чувашской Республики как средства межкультурного общения в многонациональной 
республике. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

В результате изучения государственного (чувашского) языка Чувашской 

Республики  на ступени начального общего образования у обучающихся: 

 . сформируется способность и готовность общаться с носителями изучаемого языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения 

с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от русского языка; 

 . будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми 

и доброжелательными речевыми партнерами; 

Сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Государственный (чувашский) язык Чувашской Республики», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

     Предметные результаты изучения государственного (чувашского) языка Чувашской 

Республики в начальной школе 
Выпускник научится:   

- осознавать язык как средство для межнационального общения;  

- позитивно относиться к государственному (чувашскому) языку Чувашской Республики как к 
средству освоения культуры, традиций чувашского народа и явлению национальной чувашской 

культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении в межнациональном общении;  

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий в межнациональном общении;  
- сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека.  

Планируемые результаты и содержание предметной области « Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» 

Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка и литературного чтения на 

чувашском языке в начальной школе 

Предметные результаты изучения родного (русского) языка и литературного чтения на 

русском языке в начальной школе 
Обучающиеся научатся: 

– обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру владения 
родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

– получать первоначальные научные знания о родном (русском) языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
осваивать основные единицы и грамматические категории родного (русского) языка, формировать 

позитивное отношение к правильной устной и письменной родной (русской) речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 
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– понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

– осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для личного развития; 

формировать представление о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формировать потребности в 
систематическом чтении на родном (русском) языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать отношение к родному (русскому) языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формировать первоначальные представления 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 

– овладевать первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формировать базовые навыки выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативных задач; 

– овладевать учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
– овладевать  техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

                  -осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов. 

На примере отдельных предметных линий покажем содержание специфики 

достижения результатов средствами УМК «Школа России» 

Результаты изучения курса «Русский язык» Личностные результаты: 

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд 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) начальные навыки 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) эстетические потребности, ценности и чувства. 



43 

 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуации 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 ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

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) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление 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 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 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: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6)  эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

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

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика»  

Личностные результаты: 

1) Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

3) Целостное восприятие окружающего мира. 
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4) Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий 

подход к выполнению заданий. 

5) Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

6) Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

7) Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

2) Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

3) Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

5) Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

9) Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

12) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

Предметные результаты: 
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1) Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений,  а также оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

3) Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4) Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

5) Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее 

на принтере). 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Личностные результаты: 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в 

теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
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6) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости 

за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем  

мире. 
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 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 Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся 

не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 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 преемственное: и 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 элементы системы оценки планируемых результатов освоения 

программы начального    образования 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ 

отражают специфику основных образовательных результатов на разных ступенях обучения. 

Требования к результатам начального общего образования задают интегральные 

критерии оценки предметных, метапредметных и личностных результатов на этой ступени 

обучения. 

Требования к результатам не дифференцируются по отдельным учебным предметам. 

В начальной школе основным результатом образования должна стать 

сформированность у выпускников начальной школы универсальных учебных действий, 

овладение которыми обеспечивает возможность продолжения образования в основной 

школе; и умений учиться, т.е. умений организовать свою деятельность с целью решения 

учебных задач. 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ 

являются основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, 

завершивших начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и 

формата итоговой оценки; 

В соответствии с Требованиями в результате начального общего образования у 

обучающихся должны быть сформированы: 
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■ осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

■ желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

■ инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

■ математическая и языковая грамотность как основа всего последующего 

обучения. 

 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального 

образования 

■ успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального 

образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по 

результатам которой принимается решение о его готовности к продолжению образования в 

основной школе и переводе в основную школу; 

ш успешность выпускников класса в освоениии планируемых результатов 

начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса 

начальной школы, по результатам которой принимается решение об аттестации учителя, 

который ведет данный класс; 

Процедуры оценивания 

Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательных 

программ разработана система контроля, распределенная по годам и включающая 

различные формы оценки. Данная система включает стартовую диагностику, оценку 

образовательных достижений на рубежных этапах обучения с определением 

индивидуального прогресса и при необходимости диагностику проблем в обучении, а также 

итоговую аттестацию. Дополнительно для выявления тенденций изменений в образовании 

предусмотрено проведение мониторинговых исследований по специальным направлениям. 

На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, например, об 

освоении образовательной программы (учебной программы, раздела или темы курса и т.д.), 

об определении образовательной траектории учащегося, об оказании необходимой помощи 

в обучении. 

Выявление реальных результатов освоения программ общего образования 

осуществляется 

путем проведения  специальных социально-педагогических и социологических 

исследований, осуществления итоговой аттестации учащихся, организации мониторинга 

состояния здоровья учащихся, проведения экспертизы достижений учащихся.  

■ Оценку проводит учитель с целью контроля достигнутых результатов в 

процессе обучения, то ее рассредоточение совершенно необходимо. 

Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования включает: 

ш проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, 

тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом управления образованием); 

■ представления выпускниками гимназии портфолио - пакета, свидетельств об их 

достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы оценивается их 

уровень подготовки к продолжению образования в основной школе, а также должны быть 

учтены их достижения в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения 

разработана система доступа к информации об учащихся. Персональная информация 

выдаётся только на уровне образовательного учреждения при аттестации учащихся, а также 

для информирования учащихся, учителей и родителей учащихся об индивидуальном 

прогрессе для принятия решения о траектории обучения и ее коррекции. 
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Организация системы внутренней накопительной оценки достижений 

учащихся. Портфолио 

В системе оценивания на начальной ступени обучения будет использоваться 

преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом (школой), которая включает 

разнообразные методы оценивания: 

> Наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения 

и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за 

развитием навыков учения и др.), 

> оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ; 

> оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, 

протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

Система дополнена методами, позволяющими получать интегральную оценку, 

оценивающую суммарный результат усилий, который можно определенным образом 

связать с достижением того или иного уровня компетентности. 

Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также 

портфолио, выставки и презентации крупных целостных законченных работ, отражающие 

результаты усилий, затраченных детьми на протяжении длительного времени и требующих 

для своего выполнения активизации различных сторон учебной деятельности - от навыков 

организации своего процесса учения до отражения уровня освоения формальной системы 

знаний. 

Условия выполнения итогового оценивания на основе результатов внутренней, 

накопленной за четыре года обучения, оценки. 

Первое условие относится к возможности независимой перепроверки результатов 

иными лицами (например, родителями или инспектором). Тогда все (или наиболее 

значимые) промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем 

письменно и хранится в определенной системе, т.е. входить в портфолио ребенка. Учитель 

по первому требованию предъявляет эти результаты любому заинтересованному лицу, 

обладающему соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно 

как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность выставленной итоговой 

оценки. 

Второе условие связано для учителя с необходимостью получить необходимую 

квалификацию в области использования внутренней системы оценивания, выстроенного на 

критериальной основе. 

В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее 

учебной деятельностью, должны входить: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии: 

Ь. выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; с. дневники читателя; 

- выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки 

- отдельные листы наблюдений, 

- оценочные листы и материалы видео- и аудио-записей процессов выполнения отдельных 

видов работ, результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ, если последние проводились. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, 

характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и 
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сбалансированное представление - как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных 

достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах 

обучения в начальной школе. 

 

Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на 

основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных 

достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных 

учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, 

выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации работы и 

саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, 

навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный 

прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ (результаты тестирования) и различные папки работ 

учащихся - составляющих портфолио. 

В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже 

фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету (если 

накопленных данных в силу низкой посещаемости оказалось недостаточно), или если 

уровень подготовки ребенка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень 

низкий, граничащий с неуспеваемостью, если класс в целом в силу объективных 

обстоятельств пропустил значительные моменты в обучении и иных аналогичныхслучаях. 

Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом, чтобы у 

учителя еще оставалось время наверстать упущенное. 

Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной 

подготовки, умения ребенком синтезировать и использовать все полученные за 4 года 

знания и умения применительно к различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе 

обучения. 

Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов своей 

проектной работы, которая под руководством учителя и с помощью сверстников и 

родителей велась ребенком на протяжении всего четвертого года обучения (упрощенный 

аналог курсовой различные учебные роли, первичные навыки организации работы и 

саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, 

навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный 

прогресс ребенка в различных областях. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на 

другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных 

важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном 

смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении 

разнообразных проблем. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения - русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним добавляется и 

окружающий мир. С помощью этих работ оценивается:  

в области чтения 

- техника и навыки чтения: 

> скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

> общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

> сформированность навыков ознакомительного,   выборочного и поискового чтения; 
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> умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Такие дети освобождаются от 

выполнения данной контрольной работы, получая другое задание. 

- культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию 

каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение 

ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, 

представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация 

информации и т.д.); 

- читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) 

>        целостность системы понятий (4 кл.); 

>       фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

>       разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

>       разбор предложения по частям речи;  

>       синтаксический разбор предложения; 

- умение строить свободные высказывания: 

>        словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);  

>        предложения 

>        связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й 

кл.,  дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик 

■ на этическую ситуацию 

■ на нравственную и социальную проблему 

■ на экологические проблемы 

■ задание   проблемного характера,   требующего элементов рассуждения; 

- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

- объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения 

и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 

- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические 

действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа 

с данными) 

- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на 

визуальную информацию; 

-   умение рассуждать и обосновывать свои действия; 

 В области окружающего мира 

-сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 

 тела  и   вещества  (масса,   размеры,   скорость   и  другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 
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 классификация  и  распознавание   отдельных   представителей различных классов 

животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов; 

- сформированность       первичных      предметных       способов      учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации; 

- сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными 

рекомендациями по проведению работ: 

• оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 

выполнения задания); оцениванию работы в целом 

• интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

• фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 

• читательский отклик на прочитанное. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» 

ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 

активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно - 

они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы 

начального образования 

При разработке подходов к определению структуры и содержания измерительных 

материалов основные усилия должны быть направлены на повышение объективности и 

надежности оценки образовательных достижений учащихся. 

Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при реализации 

следующих принципов при их разработке: 

-соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным целям, 

с которыми проводятся оценочные процедуры; 

-учет требований технологичности массовых процедур для разработки 

инструментария 

-мониторинговых исследований; 

- оптимизация требований технологичности и аутентичности; 

- сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки; -адекватность 

используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым 

ответом) проверяемым знаниям и умениям; -необходимость экспериментальной проверки 

измерительных материалов с целью определения содержательной валидности и надежности 
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проверочных заданий и работы в целом, а также критериев определения оценок; -

недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать испытуемых по 

какому-либо основанию (тендерные различия, этнические различия, политические взгляды 

и др.); 

-ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития 

общеобразовательной школы. 

Спецификация проверочной работы включает: 

1. Назначение работы 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

3. Структура проверочной работы. 

4. Характеристика частей. Типы заданий. Число заданий в проверочной работе и в каждой 

части по типам заданий 

5. Распределение заданий проверочной работы по  содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности 

6. Время выполнения работы. На выполнение проверочной работы отводится минут. 

7. План проверочной работы. 

8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

9. Дополнительные материалы и оборудование. 

10. Условия проведения и проверки работы 

11 .Рекомендации по подготовке к работе. 

  



56 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009г. об утверждении и введении в действие ФГОС НОО) и авторской 

программы  личностного развития и  формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся  на ступени начального образования (Образовательная система «Школа 

России», авторы С.В. Анащенкова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, М.В. Бойкина, С.И. 

Волкова, В.Г. Горецкий, М.Н. Дементьева, Л.М. Зеленина, В.П. Кананкина,Л.Ф. Климанова, 

М.И. Моро, А.А. Плешаков, Н.И. Роговцева, С.В. Степанова, Н.А. Стефаненко, Т.Е. 

Хохлова). 

Пояснительная записка 

Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, 

а результаты обучения не в  виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся 

сегодня  всё более востребованными. Исходя из этого,  Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования определил в качестве главных 

результатов не предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные 

действия: «Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся» 

Общеучебные умения - умения, универсальные для всех школьных предметов и 

основных сфер человеческой деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) – это 

обобщённые действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям 

свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном 

материале какого-либо предмета, может быть использовано при изучении других 

предметов. Перечень универсальных учебных действий подробно представлен в стандартах 

второго поколения. В качестве некоторых примеров универсальных учебных действий 

можно привести умение выбирать основание для классификации, умение создавать и 

преобразовывать модели изучаемых объектов и процессов, умение решать проблемы 

творческого и поискового характера. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Виды универсальных учебных действий. 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяются четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

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

Задачи программы: 

определение ценностных ориентиров начального образования; определение состава и 

характеристик универсальных учебных действий; выявление в содержании предметных 

линий универсальные учебные действия и определение условий формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России». 

5. Преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

1.    Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

ответственности человека за благосостояние общества; восприятие  мира  как  единого  и  

целостного  при  разнообразии  культур, национальностей, религий; 

уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества, доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, уважение к 

окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма, принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 
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- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; готовность к 

самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Виды УУД Содержание 

Личностные 

универсальные учебные 

действия 

обеспечивают 

ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях. 

- личностное,   профессиональное,   жизненное 

самоопределение; 

- смыслообразование,    т.    е.    установление 

обучающимися   связи   между   целью   учебной 

деятельности и её мотивом, (ученик должен уметь 

ответить на вопрос: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение?); 

нравственно-этическая ориентация, в том числе, и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных      и      личностных      ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия обеспечивают 

обучающимся организацию 

своей учебной деятельности 

целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование         —         определение 

последовательности   промежуточных   целей   с учётом 

конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата 

с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации     

мотивационного     конфликта)     и преодолению 

препятствий 
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Познавательные 

универсальные учебные 

действия включают: 

общеучебные, логические 

учебные действия, а также 

постановку и решение 

проблемы. 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость нового знания, делать 

предварительный отбор источников информации для 

поиска нового знания, добывать новые знания 

(информацию) из различных источников и разными 

способами. 

Самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

Перерабатывать информацию  для получения 

необходимого результата, в том числе и для создания 

нового продукта.  

 

Общеучебные 

универсальные действия 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в 

том    числе    решение    рабочих    задач     с 

использованием   общедоступных   в   начальной школе    

инструментов    ИКТ    и    источников информации; -   

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач 

в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия   способов   и   условий   действия, 

контроль   и   оценка   процесса   и   результатов 

деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор  вида  чтения  в  зависимости  от  цели; извлечение     

необходимой     информации     из прослушанных текстов 

различных жанров; 

определение   основной   и   второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, 

научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

постановка   и   формулирование   проблемы, 

самостоятельное         создание         алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера 

моделирование — преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 
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существенные        характеристики        объекта 

(пространственно-графическая     или     знаково-

символическая) 

преобразование модели с целью выявления общих      

законов,      определяющих     данную предметную область 

Логические 

универсальные действия 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том 

числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под 

руководством  учителя-консультанта. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую  и выбирать наиболее удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Постановка и решение 

проблемы 

формулирование проблемы; -     самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия обеспечивают 

социальную компетентность 

планирование   учебного   сотрудничества   с 

учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

постановка    вопросов    —    инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение    конфликтов    —    выявление, 

идентификация   проблемы,   поиск   и   оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение  монологической  и  диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и   

синтаксическими   нормами   родного   языка, 
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современных средств коммуникации 

 

3.     Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения учебной программы по каждому предмету и в программах внеурочной 

деятельности. 

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

мир 

личностные жизненное 

само-

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразов

ание 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание,     планирование,     прогнозирование,     

контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура 

и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани е      

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные        и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор     

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование        личных, 

языковых,         нравственных 

проблем.      Самостоятельное 

создание   способов   решения 

проблем      поискового      и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;      самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Предметы «Государственный (чувашский) язык Чувашской Республики» и «Родной 

(чувашский) язык и литературное чтение на чувашском языке» нацелены на личностное 

развитие обучающегося, так как формируют представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Чувашской Республики, воспитывают 

положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи на 

чувашском языке  

     Но эти же предметы с помощью другой группы линий развития обеспечивают 
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формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учат умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

Предметы «Государственный (чувашский) язык Чувашской Республики» и «Родной 

(чувашский) язык и литературное чтение на чувашском языке» нацелены на личностное 

развитие обучающегося, так как формируют представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Чувашской Республики, воспитывают 

положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи на 

чувашском языке  

     Но эти же предметы с помощью другой группы линий развития обеспечивают 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учат умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

4.     Типовые задачи формирования универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России» 

Для достижения личностных результатов с 1 по 4 класс введены соответствующие 

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами. 

 В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 

помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности и др.).  

В    курсе    «Музыка»    произведения    отечественного    музыкального    искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе иностранного языка предлагаются тексты и диалоги о культуре России и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны. Начиная со 2 класса 

содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур 

России и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 
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Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. 

На достижение метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

Формирование регулятивных УУД. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4кл.) каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя».  

Формирование познавательных УУД. 

В учебниках приведены системы заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся и творческих способностей. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера (например: продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать знания 

в новых условиях при выполнении заданий поискового характера). В учебниках 

предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 

начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка». 

5.     Преемственность формирования универсальных учебных действий. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию необходимо рассматривать как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, 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. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

-      ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться. 

-четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени обучения. 

-целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в  образовательном процессе. 

        Преемственность результатов формирования универсальных учебных действий 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

Планируемые 

результаты на конец 1 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 
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школу класса выпускников начальной школы 

 Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл понятия 

«семья» 

Понимает смысл понятий 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья» 

Умеет оценивать 

жизненные ситуации и 

поступки героев 

художественных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих норм  

Освоил роль ученика. 

Сформирован интерес 

(мотивация) к учению. 

Имеет внутреннюю позицию, 

адекватную мотивацию учебной 

деятельности, включая учебные 

и познавательные мотивы,  

Умеет ориентироваться на 

моральные нормы и их  

выполнение  

 Коммуникативные: 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми,  

участвует в совместных 

играх, организует их. 

 

Имеет первоначальные 

навыки работы в группе 

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, 

функции учеников. Способ 

взаимодействия; 

 Понимает смысл 

простого текста; знает и 

может применить 

первоначальные способы 

поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в 

словаре) 

Умеет осуществлять поиск 

информации, критически 

относиться к ней, сопоставлять ее 

с информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов 

и явлений 

Умеет задавать учебные 

вопросы; 

Умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудничества в 

поиске и сборе информации; 

Способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим 

Умеет слушать, 

принимать чужую точку 

зрения, отстаивать свою 

Владеет способами разрешения 

конфликтов: 

выявляет, идентифицирует 

проблему, 

- находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, - 

принимает решение и реализует 

его; 

Обсуждает в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила 

Умеет договариваться Владеет способами управления 

поведением партнера: 

контролирует, корректирует, 

оценивает его действия; 

Поддержать разговор на 

интересную для него тему 

Строит простое речевое 

высказывание 

Умеет с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 
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соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеет монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя; 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель; 

 Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя; 

Осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию; 

 Находит информацию в 

словаре; 

Применяет методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

  Структурирует знания; 

 Строит речевое 

высказывание в устной 

форме с помощью 

учителя; 

Осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

Проявляет 

самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирая ту 

или иную игру и способы ее 

осуществления; 

 Выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 Умеет давать оценку 

одного вида деятельности 

на уроке с помощью 

учителя; 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

Умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые 

тексты; 

Слушает и понимает речь 

других, выразительно 

читает и пересказывает 

небольшие тексты; 

Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

  Осуществляет выбор вида чтения 

в зависимости от цели; 

 Находит ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт и 

различную информацию; 

Извлекает необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

  Определяет основную и 

второстепенную информацию; 

  Свободно ориентируется и 

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и официально-



66 

 

делового стилей; 

  Понимает и адекватно оценивает 

язык средств массовой 

информации; 

 Умеет работать по 

предложенному учителем 

плану; 

Самостоятельно создаёт алгоритм 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера 

 Использует знаково-

символические действия; 

Моделирует преобразование 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 

Умеет использовать 

предметные заместители, а 

также умеет понимать 

изображения и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и свое 

отношение к нему 

 Преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область 

Логические 

Умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции; 

Разбивает группу 

предметов и их образы по 

заданным учителем 

признакам; 

Анализирует объекты с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

Умеет увидеть целое раньше 

его частей; 

Группирует предметы и 

их образы по заданным 

Проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

 признакам; самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты) 

  Выбирает основания и критерии 

для сравнения; 

 Классифицирует объекты 

под руководством 

учителя; 

Классифицирует объекты; 

  Подводит под понятие, выводит 

следствие; 

Задаёт вопросы: как?, 

почему?, зачем? 

(интересуется причинно-

следственными связями); 

Устанавливает 

последовательность 

основных событий в 

тексте; 

Устанавливает причинно-

следственные связи; 

 Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста; 

Строит логические цепи 

рассуждений; 

 Высказывает своё 

мнение; 

Доказывает; 

  Выдвигает и обосновывает 

гипотезы. 

 Формулирует проблемы с 

помощью учителя; 

Формулирует проблемы; 
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Постановка и решение проблемы 

 Включается в творческую 

деятельность под 

руководством учителя; 

Самостоятельно создаёт способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-

символические средства, владеет 

действием моделирования, а 

также широким спектром 

логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения 

задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

Умеет ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися,и 

того, что ещё неизвестно; 

Умеет обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила, 

Умеет выбирать себе род 

занятий, 

Учитывает выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

Выделяет ориентиры действия в 

новом учебном материале 

 Планирует совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

Умеет планировать, т.е 

определять последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; умеет 

составлять план и определять 

последовательность действий 

Способен выстроить 

внутренний план действия 

в игровой деятельности 

Переносит навыки 

построения внутреннего 

плана действий из 

игровой деятельности в 

учебную 

Умеет прогнозировать результат и 

уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 Осваивает правила 

планирования, контроля 

способа решения; 

Умеет вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата; 

 Осваивает способы 

итогового, пошагового 

контроля по результату 

Умеет соотнести способ действия 

и его результат с заданным 

эталоном 

Проявляет умения 

произвольные предметные 

действия. 

Овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия, 

адекватно воспринимает 

предложения и оценку 

Умеет вносить изменения в 

результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 
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учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

  Умеет выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознает качество и 

уровень усвоения; 

  Владеет способами мобилизации 

сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и 

умеет преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. Умеет сопоставлять 

полученную информацию с 

имеющимся жизненным опытом. 

6.     Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

этапах в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

  УУД УУД УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 

 

 

 

 «терпение», 

 «родина», 

 «природа», 

 «семья». 

 2. Уважение к 

 своей семье, к 

 своим 

 родственникам, 

 любовь к 

 родителям. 

 3. Освоить роли 

 ученика; 

 формирование 

 интереса 

 (мотивации) к 

 учению. 

 4. Оценивать 

 жизненные 

 ситуаций и  

 поступки героев  

 художественных  

 текстов с точки  



69 

 

 зрения приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

прослушанное; 

определять тему. 

 

 общечеловеческих  

 норм.  

2 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

в работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как 

1 .Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

класс 
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 следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

в учебнике, так и 

в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

 

 

3 1. Ценить и 1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

1. 1.Участвовать в 

класс принимать Ориентироваться диалоге; слушать и 

 следующие в учебнике: понимать других, 

 базовые ценности: определять высказывать свою 

 «добро», умения, которые точку зрения на 

 «терпение», будут события, поступки. 

 «родина», сформированы на 2.0формлять свои 

 «природа», основе изучения мысли в устной и 

 «семья», «мир», данного раздела; письменной речи с 

 «настоящий друг», определять круг учетом своих 

 «справедливость», своего незнания; учебных и 

 «желание планировать свою жизненных речевых 

 понимать друг работу по ситуаций. 

 друга», «понимать изучению 3.Читать вслух и 

 позицию другого». выполнения незнакомого про себя тексты 

 2. Уважение к различных материала. учебников, других 

 своему народу, к задания в 2. художественных и 

 другим народам, учебном Самостоятельно научно-популярных 

 терпимость к процессе и предполагать, книг, понимать 

 обычаям и жизненных какая прочитанное. 

 традициям других ситуациях. дополнительная 4. Выполняя 

 народов. 3. Определять информация буде различные роли в 

 3. Освоение цель учебной нужна для группе, 

 личностного деятельности с изучения сотрудничать в 

 смысла учения; помощью незнакомого совместном 

 желания самостоятельно. материала; решении проблемы 

 продолжать свою 4. Определять отбирать (задачи). 

 учебу. план выполнения необходимые 5. Отстаивать свою 

 4. Оценка заданий на источники точку зрения, 

 жизненных уроках, информации соблюдая правила 

 ситуаций и внеурочной среди речевого этикета. 

 поступков героев деятельности, предложенных 6. Критично 

 художественных жизненных учителем относиться к своему 

 текстов с точки ситуациях под словарей, мнению 

 зрения руководством энциклопедий, 7. Понимать точку 

 общечеловеческих учителя. справочников. зрения другого 

 норм, 5. Определять 3. Извлекать 8. Участвовать в 

 нравственных и правильность информацию, работе группы, 

 этических выполненного представленную в распределять роли, 

 ценностей. задания на разных формах договариваться друг 

  основе сравнения (текст, таблица, с другом. 

  с предыдущими схема, экспонат,  

  заданиями, или модель,  

  на основе а, иллюстрация и  
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  различных ДР-)  

  образцов. 4. Представлять  

  6. информацию в  

  Корректировать виде текста,  

  выполнение таблицы, схемы, в  

  задания в том числе с  

  соответствии с помощью ИКТ.  

  планом, 5. Анализировать,  

  условиями сравнивать,  

  выполнения, группировать  

  результатом различные  

  действий на объекты, явления,  

  определенном факты.  

  этапе.   

  7. Использовать   

  в работе   

  литературу,   

  инструменты,   

 приборы.   

 8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

  

  

 

4 1. Ценить и 1. 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

Участвовать в 

класс принимать диалоге; слушать и 

 следующие понимать других, 

 базовые ценности: высказывать свою 

 «добро», точку зрения на 

 «терпение», события, поступки. 

 «родина», 2.0формлять свои 

 «природа», мысли в устной и 

 «семья», «мир», письменной речи с 

 «настоящий друг», учетом своих 

 «справедливость», учебных и 

 «желание жизненных речевых 

 понимать друг ситуаций. 

 друга», «понимать 3.Читать вслух и 

 позицию другого», про себя тексты 

 «народ», учебников, других 

 «национальность» художественных и 

 и т.д. научно-популярных 

 2. Уважение к книг, понимать 

 своему народу, к прочитанное. 

 другим народам, 4. Выполняя 

 принятие различные роли в 

 ценностей других группе, 

 народов. сотрудничать в 

 3. Освоение совместном 

 личностного решении проблемы 

 смысла учения; (задачи). 
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 выбор давать 

самооценку. 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты,                             

-явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, 

моделей, сообщений. 6. 

Составлять сложный 

план текста. 7. Уметь 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных решений. 

 

5. Отстаивать свою 

 дальнейшего точку зрения, 

 образовательного соблюдая правила 

 маршрута. речевого этикета; 

 4. Оценка аргументировать 

 жизненных свою точку зрения с 

 ситуаций и помощью фактов и 

 поступков героев дополнительных 

 художественных сведений. 

 текстов с точки 6. Критично 

 зрения относиться к своему 

 общечеловеческих мнению. Уметь 

 норм, взглянуть на 

 нравственных и ситуацию с иной 

 этических позиции и 

 ценностей, договариваться с 

 ценностей людьми иных 

 гражданина позиций. 

 России. 7. Понимать точку 

  зрения другого 

  8. Участвовать в 

  работе группы, 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, 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 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 

пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и позволяет 

на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты в 

реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Программа включает следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном 

плане, результаты изучения учебного предмета; 

 основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 

материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению 

кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для 

усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных 

интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

  варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 

характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

  рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

предмета. 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными 

вариантами. Выбор варианта определяется условиями работы конкретного 

образовательного учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе. 

 Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования 

2.2.1. Русский язык 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей 

духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. 

Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: » ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

«формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
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Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. Программа определяет ряд 

практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения 

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

письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх 

его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

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

приучение к требованиям школы. 

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

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, 

с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. на подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

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

буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
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буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 

букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный    (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

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

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); »   орфография и 

пунктуация; 

•   развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

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

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 
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Содержание систематического курса русского языка представлено  в программе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 

фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической 

и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — 

его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. Значимое 

место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 

наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладевание  речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст 

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

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

и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 

развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной участником творческой 

работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования  всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения II письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 
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орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 

выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

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

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию  

Место курса «Русский язык» в учебном плане. 

 На изучение русского языка в начальной школе выделяется 302 ч. В 1 классе—132ч 

(4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. Во 

2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

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

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
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отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями сё реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

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

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4.Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
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(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 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 учётом 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 

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 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
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способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

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: 

·раздельное написание слов; 

·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

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 твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ 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. 
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Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

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. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

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 суффиксов 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 имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён 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 имён существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). 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 имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные 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. 
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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—щу в положении под ударением; 

·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 

·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

·безударные окончания имён 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 (запятая) 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), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2. Литературное чтение.  

        Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

—овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности;  

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных чувств и представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре 

и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотны читателем, способным к 
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использованию читательской деятельности для своего самообразования.  Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя  обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения,  на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на  нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического  слова,  ценить образностьI словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Общая характеристика курса 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы, современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам.   Новые   

книги   пополняют   знания   об   окружающем   мире, жизни сверстников, об их отношении 

друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 

и читательской деятельности. (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершен-1-гвование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приемы  овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое 

чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приемами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приемами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 
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текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуются представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные) средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через которые автор 

выражает свои мысли и чувства. 

Анализ  образных средств языка в  начальной  школе  проводится в объёме,  

который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа,  адекватно 

воспринять героя произведения сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношении к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актеров, режиссеров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 405 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 99 ч (3 ч в неделю, 33 недели), во  2 классе- 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели), в 3 классе - 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе – 68 ч (2ч в неделю, 34 

учебные недели). 

Результаты изучения курса. 
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Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий ; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться людям иной национальной 

принадлежности; 

   6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

    9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношении к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижении результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации формации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта  интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
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индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

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

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
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России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

2.2.3. Иностранный язык (английский)   

 

Пояснительная записка 

 Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в 

образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК «Мир 

английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., 

(издательства «Просвещение»).  На изучение предмета в соответствие с базовым 

образовательным планом отводится 2 часа в неделю.  

Общая характеристика предмета. 

 Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, 

что обусловлено целым рядом причин.  

 Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 
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поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально-экономичеких и политических основ российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества 

и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в 

сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в 

средство, реально востребованное личностью, обществом и государством.  

 Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует:  

 • повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны 

(самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, 

создании совместных предприятий – языковой и культурный);  

 • вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество;  

 • доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям.  

 Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

 Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где 

развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 

освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по 

своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России.  

 ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи 

частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в 

языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, 

пользующегося данным языком как средством общения.  

 ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, 

повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание 

ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять 

свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом.  

 Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д.  

 Обучение межкультурному общению способствует:  

 - формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию;  

 - развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся 

быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами;  

 - общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 
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относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют 

умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения;  

 - воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, 

присущее каждому культурному человеку;  

 - расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. 

На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение того, что 

существуют разные способы выражения и оформления мыслей.  

 Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» 

как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно 

повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и 

перспективу карьерного роста.  

Цели и задачи курса. 
 

 Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлено 

на формирование у учащихся:  

 - первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека 

и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов;  

 - гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;  

 - основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан 

России;  

 - элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся 

расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;  

 - основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами;  

 - уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка;  

 - более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

 - способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и 

устной формах общения;  

 - положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений 

(СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на 

следующей ступени образования.  

Содержание иноязычного образования в начальной школе. 

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспекты, 
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которые опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря 

определенной стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через 

культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе 

использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение 

языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения 

фактов культуры. Указанная стратегия переориентирует образование со 

знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в 

соответствии с национальным воспитательным идеалом.  

 Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая которой, 

ученик становится человеком духовным.  

 Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 

родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной 

культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России.  

 

Методические принципы коммуникативного иноязычного образования: 

 1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение.  

 2. Принцип комплексности.  

 3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности.  

 4. Принцип индивидуализации процесса образования.  

 5. Принцип функциональности.  

 6. Принцип ситуативности.  

 7. Принцип новизны.    

Предметное содержание 2 класс 3 класс 4 класс 

 Я и моя семья. (33 ч.) Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия членов 

семьи. Обязанности членов семьи, их взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда. (15 

ч.) Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый день и в свободное 

время. Покупки. Подарки. Любимая еда. (8 ч.) Отдых с семьей. Профессии, занятия людей 

различных профессий. Выбор профессии. (10 ч.)  

 Мой день. (12 ч.) Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни. (4 ч.) 

Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. Занятия в 

будние и выходные дни. (8 ч.)  

 Мой дом. (16 ч.) Работа по дому и в саду. (8 ч.) Дом/квартира: комнаты и предметы мебели 

и интерьера. Моя комната. Работа по дому. (8 ч.)  

 Я и мои друзья. (24 ч.)  

Знакомство. Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. 

Знакомство со сверстниками и взрослыми, приветствие, прощание. (13 ч.) Мои лучшие 

друзья. Черты характера. Внешность, одежда. Совместные игры и занятия.  

 Письмо зарубежному другу. (8 ч.) Письмо зарубежному другу. (3 ч.)  

 Мир моих увлечений. (19 ч.) Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние 

виды спорта, занятия различными видами спорта. (9 ч.) Игрушки, песни, книги. Любимые 

игры и занятия. Компьютерные игры. Прогулка в парке, зоопарке. (8 ч.) Магазин игрушек. 

(2 ч.)  

 Моя школа. (14 ч.) Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. (2 ч.) Классная 

комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия 

детей на уроке и  на перемене. Школьные ярмарки. (12 ч.)  

  Мир вокруг меня. (32 ч.) Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать 

животные. (14 ч.) Любимые животные.  

 Домашние питомцы и уход за ними. (10 ч.) Животные, описание животных. Животные в 

цирке, на ферме и в зоопарке. (8 ч.)  

 Погода. Времена года. Путешествия. (19 ч.) Виды транспорта. (2 ч.) Любимое время года. 

Погода: занятия в различную погоду. (8 ч.) Путешествия по странам изучаемого 
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языка/родной стране. (9 ч.)  

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (35 ч.) Названия континентов, стран 

и городов. Описание местности.  

 Достопримечательности: скульптуры сказочных героев.  

Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои 

рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые занятия, 

новогодние костюмы.  

 Коренные американцы и предметы их быта. (15 ч.) Столицы. Город и сельская местность, 

общественные места, описание местности. Любимые места в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. Праздники: детские 

праздники, День Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый год: подготовка и 

празднование, маскарадные костюмы. (12 ч.) Мой город/деревня: общественные места, 

места отдыха. Развлечения в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и 

родной страны. (8 ч.)  

Содержание воспитательного аспекта 
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 

основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей.  

 Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 

сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединенных единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, 

личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти 

принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому 

вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и 

является воспитательным процессом.  

 Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной 

должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo moralis).  

2 класс 

 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся Задачи 

воспитания и социализации учащихся  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; к родному языку, 

закон и правопорядок; свобода и ответственность; 

 любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России;  

уважительное отношение к родному языку;  

 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран;  

 стремление достойно представлять родную культуру;  

 знание правил поведения в классе, школе, дома;  

отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

 Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; 

почитание родителей; забота о старших и младших.  

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

  различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей, в том числе персонажей литературных 

произведений, анимационных фильмов и телевизионных передач;  

 почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи;  

уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

представление о дружбе и друзьях;  

 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

стремление иметь собственное мнение;  

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами;  

вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремленность; настойчивость в 

достижении целей; уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке и 

реализации творческих проектов;  

элементарные представления о роли знаний в жизни человека;  

расширение познавательных потребностей;  

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

 Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека;  

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

 Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология;  

развитие интереса и ценностного отношения к природе;  

бережное отношение к животным, домашним питомцам.  

 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество. 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества;  
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 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам;  

интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление творчески выражать себя в учебной деятельности,  

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран, толерантность, 

интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов 

англоязычных стран;  

 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры;  

стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников;  

уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников;  

уважительное отношение к чужому мнению;  

потребность и способность представлять культуру родной страны;  

 участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению.  

  3 класс  

 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся Задачи 

воспитания и социализации учащихся  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному языку; 

закон и правопорядок; свобода и ответственность;  

 представление о символах государства – Флаге России, о флаге субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России;  

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

 уважительное отношение к родному языку;  

 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран;  

 потребность и способность представлять собственную культуру;  

первоначальные представления о правах человека;  

 первоначальные представления о правилах поведения в школе, в общественных местах, на 

природе;  

отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

 Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; 

почитание родителей; забота о старших и младших.  элементарные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

  уважительное отношения к родителям и другим членам своей семьи, семейным ценностям 

и традициям;  

  уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

представление о дружбе и друзьях;  

 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям;  

стремление устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами.  
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 различение положительных и отрицательных героев, хороших и плохих поступков, 

способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей, в том числе персонажей литературных произведений.  

 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремленность; настойчивость в 

достижении целей; бережливость. уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке и 

реализации творческих проектов;  

элементарные представления о роли знаний в жизни человека и общества;  

познавательные потребности; потребность расширять кругозор; любознательность;  

умение проявлять дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте, в доме;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда других людей.  

  4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

 Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни.  понимание важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  

потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении.  

 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

 Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология;  

 интерес к природе и природным явлениям;  

 бережное отношение к растениям и животным;  

потребность и стремление ухаживать за домашними питомцами;  

чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество. 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей;  

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

стремление выражать себя в творческой деятельности;  

 стремление к опрятному внешнему виду.  

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 Ценности: культура и язык народов англоязычных стран, толерантность, 

интернационализм;  

интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов 

англоязычных стран;  

элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников;  уважительное отношение к 

особенностям образа жизни зарубежных сверстников;  

воспитание уважительного отношения к чужому мнению;  

 потребность и способность представлять культуру своей страны;  
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стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки.  

4 класс 
 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся Задачи 

воспитания и социализации учащихся  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

 Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному языку; 

закон и правопорядок; свобода и ответственность. знание традиций/правил своей семьи и 

школы, бережное отношение к ним;  

любовь к школе, к своей малой родине  (своему селу, городу), народу, России;  

уважительное отношение к родному языку;  

осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;  

чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;  

 стремление достойно представлять родную культуру;  

знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, на улице;  

отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; 

почитание родителей; забота о старших и младших 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

 различение хороших и плохих поступков, стремление избегать совершения плохих 

поступков; почтительное отношение к родителям;  

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

стремление иметь собственное мнение;  

знание правил вежливого поведения, правил речевого этикета, умение пользоваться 

«волшебными» словами.  

 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

 Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремленность; настойчивость в 

достижении целей; ответственность; бережливость;  

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке и 

реализации творческих проектов;  

 представления о важности роли знаний в жизни человека и общества;  

 желание познавать мир, расширять кругозор, проявлять любознательность;  

 элементарные представления об основных профессиях;  

умение проявлять дисциплинированность, последовательность, самостоятельность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление рационально 

использовать время;  

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своем рабочем месте;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
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отношению к результатам труда других людей.  

 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

 Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  

стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности;  

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении.  

 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

 Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология;  

 интерес к природе и природным явлениям;  

 бережное отношение к растениям и животным;  

потребность и стремление заботиться о домашних питомцах  

чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев;  

 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество.  

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам;  

интерес к занятиям художественным творчеством;  

стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности.  

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 Ценности: культура и язык народов англоязычных стран, толерантность, 

интернационализм;  интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре 

народов англоязычных стран;  

элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;  

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников;  

уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников;  

воспитание уважительного отношения к чужому мнению;  

 потребность и способность представлять культуру своей страны;  

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению.  

Содержание воспитательного  аспекта 

 -тексты различной направленности:  

 - тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги, 

художественные тексты, стихи, песни, поговорки, пословицы и т.п.), дающие элементарные 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических 

нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных 

культур, формирующие представления о дружбе, доброте и других нравственных 

категориях;  

 - тексты, (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), 

способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, 

формирующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях;  

 - тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, развитие интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, занятиям физкультурой и спортом;  
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 - тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и растительного 

мира России и других стран, учащие заботливому отношению к животным;  

- упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется элементарное 

представление о моральных нормах, правилах нравственного поведения;  

- рубрика “Culture Notes”, поясняющая особенности межкультурного общения с точки 

зрения нравственно этических норм;  

-упражнения креативного характера (под рубрикой “My friend”) и др., способствующие 

развитию воображения, побуждающие учащихся к творческой деятельности (рисование, 

раскрашивание, создание собственной книги и т.д.);  

-задания под рубрикой “Do a Project”, вовлекающие младших школьников в творческую 

деятельность на разных этапах изучения учебного материала, воспитывающие отношение к 

учебе как к творческой деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде, в 

творчестве;  

- сказочные персонажи, на примере поступков и характерных черт которых учащиеся 

учатся различать хорошие и плохие поступки, анализировать нравственную сторону 

собственных поступков и т.д.;  

- иллюстративная наглядность, знакомящая с лучшими образцами культуры англоязычных 

стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой культуре;  

Содержание развивающего аспекта 
 1. Формирование положительного отношения к учебному предмету и устойчивой 

мотивации к дальнейшему изучению ИЯ;  

 

 2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и 

процессов.  

 

 3. Развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий. 

 СУУ:  

 - работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;  

 - пользоваться справочным материалом: англо-русским словарем, русско-английским 

словарем, грамматическим справочником, лингвострановедческим справочником;  

 - пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний;  

- пользоваться электронным приложением;  

УУД:  

 - работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать 

с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, 

рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 

информацию от второстепенной, понять последовательность описываемых событий, делать 

выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный 

анализ слова, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять 

таблицы, составлять текст по аналогии;  

- рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т.п.);  

 - сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, вести диалог, учитывая позицию 

собеседника, а также работать самостоятельно;  

 - планировать и осуществлять проектную деятельность;  

 - выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных 

видах речевой деятельности;  

 - работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий).  
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Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Учащиеся учатся:  

 - находить на карте страны изучаемого языка и континенты;  

 - узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;  

 - понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников 

и традиций (День Благодарения, Рождество, День матери, День отца, детские праздники: 

день рождения, Индейская или футбольная вечеринка и т.п.);  

 -понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;  

 - узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей (герои сказки Александра Милна «Вини-

Пух и все, все, все»; герои сказки Элвина Брукса Уайта «Стюарт Литл», известная 

английская сказочница Матушка Гусыня и герои ее стихотворений и т.д.;  

 - узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев;  

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;  

- представлять реалии своей страны средствами английского языка.  

- расспрашивать о достопримечательностях своей страны или города 

- описывать достопримечательности своей страны или города  

- выражать отношение к достопримечательностям страны изучаемого языка/своей 

страны/родного города 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение 

норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными, различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное 

ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и 

специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также предложений с 

однородными членами (интонация перечисления).  

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 лексические 

единицы, Лексическая сторона речи  

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы: отдельные слова; устойчивые 

словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран; 

интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика классного 

обихода, речевые функции; способы словообразования (аффиксация – суффиксы и 

приставки, словосложение, конверсия). В УМК “English 2-4” используется правило 

избыточности речевого материала, согласно которому для обучения говорению лексические 

единицы подаются в избытке, и при решении коммуникативной задачи каждому ученику 

предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого учащегося может быть 

сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц.  

Объем лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в начальной школе 

 2 класс  

 Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 2 класса.  

 В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:  

- отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи;  
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- устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.);  

- интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.);  

- оценочная лексика (Great! etc.);  

-лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.);  

-речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. You 

are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s … 

Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / disagreement 

(You are (not) right.), Asking about ability / inability to do sth (Can you…?), Expressing ability / 

inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) и т.д.  

3 класс 

 Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и 

нового. Лексический запас составляет 239 лексических единиц, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 2 класса.  

 В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:  

-отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи;  

 

 -устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like etc.);  

- интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.);  

- многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить);  

-  фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for, etc);  

- оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.);  

- лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.);  

- речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal information (How 

old are is …? What country … from? etc.), Giving personal information (I am 9. My sister is… 

I’m from…, etc.), Giving advice (You should … You should not …) и т. д.  

словообразование:  

-аффиксация: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, rainy), 

- er (helper), числительных –teen (sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); приставки 

прилагательных un- (happy - unhappy);  

- словосложением (N+N snowman);  

- конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.)  

4 класс 

 Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так 

и нового. Лексический запас составляет 279 лексических единиц, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 4 класса.  

 В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:  

-отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи;  

-устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.);  

- интернациональная лексика (film, festival, etc.);  

-многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать);  

-фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.);  

- оценочная лексика (Fantastic!, etc.);  

-лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.);  

-речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s … 

o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did you…? When did 

you…? Have you …? Will you…? When …? What …? How …?), Expressing surprise (Really?), 

Expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you very 
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much. Thanks a lot. Thank you anyway.) и т.д.  

словообразование:  

-аффиксация: суффиксы существительных –er (a singer, a reporter), -or (an actor), -ion 

(celebration), -ing (reading); образования прилагательных в сравнительной степени –er 

(larger), прилагательных в превосходной степени –est (the biggest); порядковых 

числительных –th (sixth); приставки глаголов re- (to paint – to repaint), прилагательных un- 

(usual - unusual);  

-словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N - down+stairs=downstairs);  

- конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room))  

Грамматическая сторона речи 

Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. 

Образование множественного числа существительных (по правилу и исключения). 

Притяжательный падеж существительных.  

 Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наиболее 

распространенных случаях их употребления (с существительными единственного и 

множественного числа, с именами собственными);  

 Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени 

прилагательных (образованные по правилу, исключения);  

 Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые числительные 

(до 30);  

 Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 

Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределенные (some, any) местоимения.  

 Глагол. Неопределенная форма глагола. Причастие I и II (для образования видовременных 

форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got. Глагол-связка to be. 

Конструкция I’d like… . Модальные глаголы can, may, must, should. Видовременные формы 

Present/ Past/ Future Simple, Present Perfect, Present Progressive. Вспомогательные глаголы to 

have, to do, to be, will. Конструкция to be going to для выражения будущих действий.  

 Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), места 

(there, near, here), образа действия (well), степени (much, very).  

Предлог. Предлоги места и направления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, up, down, 

out of, off), времени (at, in, on);  

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (I live in a big 

city), составным именным сказуемым (My friend is nice.), составным глагольным сказуемым 

(I like to dance. She can play the piano). Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова 

what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Побудительные 

предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) формах. 

Безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами.  

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с союзом because.  

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный 

знак.  

2 класс  
 1. Имя существительное  

 - имена существительные нарицательные и собственные;  

 -мужской, женский и средний род имен существительных;  

 - одушевленные и неодушевленные имена существительные;  

 -исчисляемые имена существительные;  

 - множественное число имен существительных; образование множественного числа при 
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помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – mice, 

child – children);  

 -особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,);  

 2. Артикль  

 основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными;  

 3. Имя прилагательное  

- положительная степень имен прилагательных.  

 4. Имя числительное  

 - количественные числительные от 1 до 10.  

5. Местоимение  

 - личные местоимения в именительном падеже;  

 - притяжательные местоимения;  

- указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that – 

those);  

 - неопределенные местоимения (some, any).  

 6. Глагол  

 - глагол to be в настоящем простом времени;  

 - глагол have got;  

 -оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос).  

 - видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос);  

 - модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос);  

 -глагольные конструкции (I like doing…);  

 7. Наречие  

 - наречие степени (very).  

 - наречие места (there).  

 -наречие образа действия (well);  

 8. Предлог  

 -Наиболее употребительные предлоги: in, on, from, with.  

 9. Простое предложение  

 -Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами.  

 - Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения;  

 - Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы);  

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.).  

 10. Сложное предложение  

 - Сложносочиненные предложения с союзами and и but.  

 11. Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак.  

 3 класс  

 1. Имя существительное  

 -притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном числе;  

- особые случаи образования множественного числа (tooth – teeth, hair – hair)  

 2. Артикль  

 -основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными;  

 3. Местоимение  

 - личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc);  

4. Имя числительное  

 - количественные числительные от 11 до 100;  

 5. Глагол  

 - правильные и неправильные глаголы;  
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- видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;  

 - глагол to be в Past Simple (was – were);  

 - видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;  

 -модальные глаголы must, may, should;  

 -глагольные конструкции (I’d like…);  

 6. Наречие  

 - наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, etc.);  

 - наречия степени (much);  

 7. Предлог  

 -предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on);  

 -предлоги времени (at, in, on);  

 8. Простое предложение  

 -порядок слов в повествовательном предложении;  

 -предложения с однородными членами.  

 -безличные предложения (It is cold. It is winter.)  

 -вопросительные предложения (специальные вопросы)  

4 класс  
1. Имя существительное  

-особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves);  

 -особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep);  

 2. Артикль  

 -основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными;  

 3. Имя прилагательное  

-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилагательных 

(large-larger-largest, interesting-more interesting- most interesting);  

 -образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по 

правилам (good – better – best, bad – worse – worst);  

 4. Имя числительное  

 - порядковые числительные от 1 до 30.  

 -использование числительных в датах.  

 5. Глагол  

 - понятие причастия настоящего и прошедшего времени;  

 - видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film) в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  

 - видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

 -to be going to для выражения действия в будущем;  

 -глагольные конструкции (I like to…);  

 6. Предлог  

 -предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off);  

 7. Простое предложение  

- безличные предложения (It is five o’clock.).  

 - повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения (Be careful!), 

отрицательные повелительные предложения (Don’t worry!)  

8. Сложное предложение  

 -сложноподчиненные предложения с союзом because  

 9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный 

знак.  

Результаты освоения программы начального образования по английскому языку 
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 Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося:  

 - сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как гражданина 

России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за 

свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с 

представителями других культур, конфессий и взглядов;  

 - сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 

обретения духовно-нравственного опыта;  

 - знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 

художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, 

условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие ценности, знание 

корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать;  

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского 

языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений;  

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в 

устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении;  

 - сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 

иноязычного образования;  

 - сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 

творческую атмосферу.  

Личностные результаты 

 В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе.  

 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 • ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России  

 • элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;  

 • первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;  

• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру;  

 • начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища;  

 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

 • элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур;  

 • первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь;  

 • стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

 • почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  
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 • нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 • доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм;  

 3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 • элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;  

 • первоначальный опыт межкультурной коммуникации;  

 уважение к иному мнению и культуре других народов;  

 4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

 • элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран;  

 • первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры;  

 • первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 • мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;  

 • отношение к учебе как творческой деятельности;  

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

 • ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;  

 • потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

 • дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;  

 • первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для личности учащегося;  

 • первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми;  

 • бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам,  

 • мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;  

 • любознательность и стремление расширять кругозор  

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

 • ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 • первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека;  

 • первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

 • ценностное отношение к природе;  

 • первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе.  

 

 Метапредметные результаты  

 1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ;  

 - элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;  

 - первоначальный опыт межкультурного общения;  

 - познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.  

  2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы;  

 - языковые способности:  

 - к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух)  

 - к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.)  
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 - к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы)  

 - к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.);  

 - к выявлению языковых закономерностей (выведению правил).  

 -способности к решению речемыслительных задач:  

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений)  

 - к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.)  

 - к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор);  

 - к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);  

 - психические процессы и функции:  

 - восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия)  

 - мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение);  

 - внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем);  

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия.  

 -специальные учебные умения  

 - работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;  

 - работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками;  

 - пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний;  

 - пользоваться электронным приложением;  

 - оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 -рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т.п.);  

 - пользоваться электронным приложением;  

 - универсальные учебные действия  

 - работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать 

с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, 

делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы;  

 - сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно;  

 - выполнять задания в различных тестовых форматах.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 - работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать 

главную информацию от второстепенной;  

 - вести диалог, учитывая позицию собеседника;  

 - планировать и осуществлять проектную деятельность;  

 - работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий);  

 - контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;  

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  

 - осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами;  

 - осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений.  
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 Предметные результаты  

 В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится:  

 - находить на карте страны изучаемого языка и континенты;  

 - узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;  

 - понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников 

и традиций;  

 -понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;  

 - узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей;  

 - узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев.  

Выпускник получит возможность:  

 - сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка;  

 - сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;  

 - представлять реалии своей страны средствами английского языка.  

 - познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения;  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

 В говорении выпускник научится:  

 • вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями;  

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

 • рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы).  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 • воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  

 • кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

 • выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

 В аудировании выпускник научится:  

 - понимать на слух:  

 - речь учителя по ведению урока;  

 - связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова;  

 - выказывания одноклассников;  

 - небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;  

 - содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста);  

- понимать основную информацию услышанного;  

 - извлекать конкретную информацию из услышанного;  

 - понимать детали текста;  

- вербально или невербально реагировать на услышанное;  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 - понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты;  

 -использовать контекстуальную или языковую догадку;  

 - не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

 В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:  
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 -по транскрипции;  

 - с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 - редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;  

 - написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;  

 -с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения;  

 -основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные);  

 -с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.  

 Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится:  

 - читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации;  

 - читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы 

по содержанию текста;  

 - определять значения незнакомых слов по  

 - знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  

 - аналогии с родным языком,  

 - конверсии,  

 - контексту,  

- иллюстративной наглядности;  

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;  

 Выпускник получит возможность научиться:  

-читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  

- читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами;  

 -понимать внутреннюю организацию текста и определять:  

 - главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;  

- хронологический/логический порядок;  

 - причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств;  

 - читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

 - делать выводы из прочитанного;  

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного;  

 - выражать суждение относительно поступков героев;  

 - соотносить события в тексте с личным опытом;  

 В письме выпускник научится:  

 - правильно списывать,  

 - выполнять лексико-грамматические упражнения,  

- делать записи (выписки из текста),  

 - делать подписи к рисункам,  

 - отвечать письменно на вопросы,  

 - писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов),  

 - писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец;  

 Выпускник получит возможность научиться:  
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 - писать русские имена и фамилии по-английски,  

 - писать записки друзьям,  

 - составлять правила поведения/инструкции,  

 - заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;  

 - в личных письмах запрашивать интересующую информацию;  

 - писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова(объём 50-60 слов);  

 - правильно оформлять конверт (с опорой на образец)  

    Графика, каллиграфия и орфография.  
 Выпускник научится:  

- распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

- отличать буквы от транскрипционных знаков;  

 - читать слова по транскрипции;  

- пользоваться английским алфавитом;  

 - писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом);  

 -сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки;  

 - писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  

 -писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).  

 Выпускник получит возможность научиться:  

-писать транскрипционные знаки;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 -использовать словарь для уточнения написания слова.  

   Фонетическая сторона речи  

 Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

 • соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

 • соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения;  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 • распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;  

 • правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления).  

 • соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

Лексическая сторона речи  

 Выпускник научится:  

 • понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы;  

 • использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 • распознавать имена собственные и нарицательные;  

 • распознавать по определенным признакам части речи;  

 • понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам 
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и приставкам);  

 • использовать правила словообразования;  

 • догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.)  

 Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, 

личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to 

be, модальные глаголы can, may, must, should, видовременные формы Present/Past/Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения 

будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений;  

 • основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с 

оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

формах;  

 • Выпускник получит возможность:  

 • понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

 • понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные 

(some, any) местоимения;  

 •понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не 

по правилам  

 •понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

 •понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because  

•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);  

 •приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 

языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений.  

Перечень учебно –методического обеспечения 

 

 Учебник (Книга для учащихся)  

 Рабочая тетрадь  

 Книга для чтения  

 Книга для учителя  

 Наглядно-дидактический материал (2 класс)  

 Прописи (2 класс)  

 Демонстрационные тематические таблицы для начальной школы  

 Календарно-тематические поурочные планы  

 Пособия для подготовки к итоговой аттестации  

 Грамматический справочник с упражнениями  

 Рабочая программа Электронные носители  

 Дополнительные материалы к УМК  

 Задания для подготовки к ЕГЭ  

 Проекты учащихся  

 Электронные Книги для учителя  

 Календарно-тематические планы  

 Аудиоприложения в MP3 формате  

 Мультимедийные приложения к учебникам  

Аудиоприложение (CD, MP3)  
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Методический портфель для учителя  

Учебные фильмы по коммуникативной технологии иноязычного образования  

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
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отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 
Владеть: 

·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, 

-or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there·is/there·are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to . Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 



116 

 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, 

а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 

в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

2.2.4. Математика 

 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
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умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 

и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: »   Математическое 

развитие младших школьников. 

*   Формирование системы начальных математических знаний. 

 *   Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. Содержание обучения 

представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное 
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и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики 

у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами 

в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического 

действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных 

вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при 

выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами. Программа предусматривает ознакомление с величинами 

(длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения 

однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том же ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие 

для её решения. Решение некоторых задач основано пм моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать 

по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно 

выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем 

составляя выражение); производить обходимые вычисления; устно давать полный ответ на 

вопрос задачи проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, 

как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с 

разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному 

развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на 
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здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание' основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы 

с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). 

В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять 

ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 

Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 
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языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 

выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры 

и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая 

воображение и мышление, память и речь).  

Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и 

их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами 

действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим 

знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных 

классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, 

во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих и основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства 

и различия в рассматриваемых фактах. . 

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

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

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы, следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и  

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерении 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, сл несения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами  

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 
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Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, 

его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 
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слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.5. Окружающий мир 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

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

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко  выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для   целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.      
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Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении,   прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии 

с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как: своё личное, 

так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать 

в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для  формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии 

с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира;  

2) идея целостности мира;  

3) идея уважения к миру. 
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Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и 

народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе. Её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 

людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие 

ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена 

в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование 

экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-

этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 

по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 
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внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

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

общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего, мира природы и социума. Человечество как 

многообразие народов, культур, религий. Международное сотрудничество как основа мира 

на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. Семья 

как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов  России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

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

2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2-4 

классы — по 68 ч (34 учебные недели).  

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

личностных результатов начального образования, а именно:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, I осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление , гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории  

и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее 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 (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объекта» и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитании чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
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разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
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школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
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Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента 

Российской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 

общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, 

отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с 

духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных 

представителей) выбирают для изучения один из модулей. В МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10» ведется учебный курс по модулю «Основы светской 

этики». 

Программа «Основы религиозных культур и светской этики (основы светской этики)» 

рассчитана на учащихся 4 классов. В рамках апробации комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа  в неделю в  4-х 

классов (всего 34 часа). 

Задачи курса: 

1. Целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 

нравственности в контексте отечественной культурной традиции. 

2. Активизация познавательной активности школьников. 

3. Создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся. 

4. Нравственное, моральное, патриотическое воспитание школьников. 

5. Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
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многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Ожидаемый результат: 

На уроках по «Основам светской этики»  должны быть объяснены следующие понятия: 

этика, мораль, особенности морали, культура, высшие нравственные ценности: добро, 

справедливость, свобода, моральный выбор, моральный долг, дружба, честь, достоинство, 

совесть, стыд и т. д. 

В результате обучения  в рамках этого курса у учащихся должны сформироваться 

мотивации к уважению своих собственных культурных и религиозных традиций, а также к 

уважительному диалогу с представителями других культур и мировоззрений.   

При изучении курса предполагается использование следующих учебников, учебных 

комплексов и пособий: 

   - Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений. А.Я.Данилюк – М.:Просвещение, 

2010. 

- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. А.Я.Данилюк.- М.: 

Просвещение, 2010.  

- Электронное приложение к учебному пособию (графики, таблицы, фотографии, картины, 

ауди - и видеоматериалы, оригинальные документы, произведения художественной 

литературы) ОАО «Издательство «Просвещение»,2010. 

- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справ. 

материалы для общеобразоват. учреждений / [  Б.Х. Бгажноков, О.В.Воскресенский, 

А.В.Глоцер и др.] ; под ред. В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. – М.: Просвещение, 2010. 

Тематическое планирование составлено на основе сборника программ 

общеобразовательных учреждений 4-5 классы. Основы религиозных культур и светской 

этики. Данилюк А. Я. – М.: Просвещение, 2010. 

В ходе преподавания будут использоваться следующие формы и методы: 

-Метод моральных дилемм и дискуссий 

-Эвристические беседы 

-Исследовательский метод 

-Проектирование 

-Уроки – экскурсии 

-Деловые и ролевые игры 

-Различные викторины и другие конкурсные события 

-Творческие мастерские 

-Использование информационно- коммуникационных технологий 

      Формы работы: 

           - коллективная 

           - групповая 

           - индивидуальная 

Требования к знаниям, умениям и навыкам: 

В результате освоения данного курса школьниками  должны быть усвоены следующие 

смыслы:  

– каждая культура имеет собственный контекст и свою логику,  

– ни одна культура не может быть лучше другой, 

– каждая культура обладает значимым для развития человечества  ценностным содержанием. 

 

2.2.7. Искусство 

Изобразительное искусство 

 Пояснительная записка 

Программа по изобразительному искусству создана на основе федерального 
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компонента государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в 

целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. Программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам 

курса, а также определяет конкретные виды изобразительной деятельности учащихся.  

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых 

невозможна ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы 

программ формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и 

препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные 

аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель)  и  собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести 

на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, 

архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и  

картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 

чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные 

связи с «Окружающим миром» (наша Родина и мир, строение растений, животных, 

пропорции человека, связи в природе), «Математикой» (геометрические фигуры и объемы), 

«Трудом» (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

Распределение часов, данное в программе, следует считать примерным. Также 

примерными являются ссылки на произведения искусства, которые можно использовать на 

уроках. 

Основные содержательные линии 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический 

принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно расширять 

и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных 

(пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; 

«Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

Цели обучения 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 
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деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» 

отводится 1 час в неделю с 1 по 4 класс. Всего – 135 час.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать 

окружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные 

признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализировать 

результаты сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных 

особенностей художественного образа. Дети учатся решать творческие задачи на уровне 

комбинаций и импровизаций, проявлять оригинальность при их решении, создавать 

творческие работы на основе собственного замысла. У младших школьников формируются 

навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий 

результат). 

К концу обучения в начальной школе у младших школьников формируются 

представления об основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; 

известных центрах народных художественных ремесел России. Формируются умения 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные 

произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства). В результате обучения дети научатся пользоваться 

художественными материалами и применять главные средства художественной 

выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в 

собственной художественно-творческой деятельности. Полученные знания и умения 

учащиеся могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства, оценки произведений искусства при посещении выставок и 

художественных музеев искусства. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(135 часов) 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание  

искусства.  Отражение  в  произведениях изобразительных (пластических) искусств 

человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере 

произведений отечественных и зарубежных художников. Виды изобразительных 

(пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры 

изобразительных искусств: портрет (на примере произведений И. Е. Репина, В. И. 

Сурикова, В. А. Серова, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта ван Рейна); пейзаж 

(на примере произведений А. К. Саврасова, И. А. Шишкина, И. Э. Грабаря, И. И. Левитана, 

К. Ф. Юона, К. Моне, В. Ван Гога); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях 

русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 

(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства 

с музыкой, литературой, театром, кино. 
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Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, 

живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и 

живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере 

произведений В. М. Васнецова, А. А. Дейнеки, А. А. Пластова и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 

Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, 

пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного 

и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, 

изменение характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, 

соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства и дизайна 

(обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных 

художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) 

искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства 

в процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 

деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и 

художественно-конструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности. 

Первичные  навыки  рисования  с  натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, 

аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, 

карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные материалы.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ 

русских и зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

аппликации, художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального 

окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, 

планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, 

посуды, игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России 

(основные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. 

Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по 

мотивам произведений художественных промыслов. 

Овладение навыками бумагопластики. Моделирование предметов бытового 

окружения человека (игровой площадки, микрорайона, города, мебели для пластилиновых 

человечков, елочных игрушек, посуды, машин и др.) – связь с «Технологией».  

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, 

на игрушечную, посудную, текстильную фабрику или комбинат, в краеведческий музей, 

музей народного быта и т. д. (с учетом местных условий). 

 Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 
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знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

 известные центры народных художественных ремесел России; 

 ведущие художественные музеи России; 

уметь: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага);  

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т.·д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
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Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 
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А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.8. Музыка 

Пояснительная записка 
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Программа по музыке создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ  МОиН РФ 06.10.2009 г.), и составлена с учетом 

модернизации образования, процессами обновления содержания и технологий 

преподавания музыки. Программа «Музыка» (авт. В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. 

Школяр) разработана в рамках программы начального  образования, утверждена и 

рекомендована  Министерством образования и науки РФ.   

Общая характеристика предмета 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной 

культуры учащихся. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской 

деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной 

музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 

руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в 

мир музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные 

виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 

опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих 

способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить 

в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование 

умений и навыков в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика 

на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной 

музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого 

самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, 

трудолюбия, чувства коллективизма. 

Основные содержательные линии 

Основными содержательными линями являются: обогащение опыта эмоционально-

ценностного отношения учащихся к музыке и музыкальным занятиям; усвоение изучаемых 

музыкальных произведений и знаний о музыке; овладение способами музыкально-учебной 

деятельности (музыкальные умения и навыки); обогащение опыта учебно-творческой 

музыкальной деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 

установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное воплощение 

в содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу. 

      Цель массового музыкального воспитания и образования обучающихся – 

формирование музыкальной культуры как части их духовной культуры. На основе целевой 

установки программы  сформулированы задачи музыкального воспитания и образования: 

1. Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству. 
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2. Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию 

музыкальных произведений; образного мышления и творческой индивидуальности; 

3. Овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение и игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-

пластическая и вокальная импровизация); 

4. Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 

образцов мировой музыкальной культуры, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, музыкальной памяти 

5. Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 

природе, к своему народу, Родине, уважение к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 

творчеству  

6. Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать 

образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

7. Освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка и образности, о фольклоре и лучших произведениях классического 

наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и 

значении музыки в синтетических видах творчества; 

8. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования. 

 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования и опирается на развивающее 

музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и 

программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных 

записей, нотная хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в 

Стандарте начального общего образования: 

• общим целям образования - ориентации на развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание 

решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса; 

• задачам образования - развитию способностей к художественно- образному, 

эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в 

творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные, 

метапредметные и личностные результаты обучения. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане в 1–4 классах на предмет «Музыка» 

отводится 1 час в неделю (общий объем 135 часов).  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе изучения музыкального искусства формируются умения воспринимать и 

наблюдать музыкальные явления, определять художественную идею произведения, 

участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение; размышлять об 

основных характеристиках сравниваемых музыкальных произведений, анализировать 

результаты сравнения, объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым  

признакам;  работать  с  нотной  записью  как  простейшим знаковым (графическим) 

обозначением музыкальной речи. Дети решают творческие задачи на уровне импровизаций 

(музыкальной, танцевальной, пластической), учатся проявлять самостоятельность и 

оригинальность при их решении, разыгрывать воображаемые ситуации, самостоятельно 

планировать свои действия в исполнительской деятельности, осуществлять учебное 

сотрудничество в хоровом пении, ансамблевом музицировании. 
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К концу обучения в начальной школе учащиеся овладевают способами музыкальной 

деятельности в индивидуальных и коллективных формах работы (хоровое пение, игра на 

музыкальных инструментах, танцевально-пластическое движение), умениями 

воспринимать, наблюдать, выявлять сходство и различие объектов и явлений искусства и 

жизни (искусство видеть, слышать, чувствовать, думать, действовать в гармоническом 

единстве). У них формируются представления о мире музыки, формах ее бытования в 

жизни. Постижение музыкальных образов развивает эмоционально-чувственную сферу 

учащихся, что создает возможность более глубокого изучения музыкального искусства в 

основной школе. 

 

Основное содержание  

(135 часов) 

1 класс 

Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого 

возрастного периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, и 

начальным этапом систематического формирования музыкальной культуры детей в 

общеобразовательной школе. 

Главная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе - «Как можно 

услышать музыку». Она рассматривается под различным углом зрения во 2 и 4 четвертях, 

перекликаясь с темами  «Звучащий образ Родины», «Что может музыка». В ней 

«высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, необходимого для 

постижения музыки. Она позволяет дать учащимся представление о музыке, её образной 

природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера человека, его отношения к 

природе, к жизни.  

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой 

воспитывается любовь к русской культуре и культуре народа Коми. Обеспечивается не 

только информационная сторона получаемого знания, но прежде всего предусматривается 

воссоздание детьми какой- либо из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей 

корнями в народное творчество, например, они 

1) музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, 

пословицы, заклички, скороговорки; 

2) учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл 

предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические 

музыкально- смысловые соответствия. 

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчества 

и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о 

доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной 

музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, 

связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития 

вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. 

Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, 

А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след в 

мировой музыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, 

аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли 

«питательной среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, 

выступают великие творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в 

искусстве. В этом плане концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», 

определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь 

в мелодии, мелодия в жизни. 
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Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта 

творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать 

ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в 

программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, 

основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, былина) складывается, сказывается 

в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в 

народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть её. 

   Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме 

передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 

   Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и 

профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной 

памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

   Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с 

родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование напевов как 

характерная особенность народной музыки. Связь народного напева с пластикой движений, 

мимикой, танцами, игрой на простых («деревенских») музыкальных инструментах. Музыка 

в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский фольклор: 

музыкальные приговорки, считалки, припевки, сказки. 

   Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. 

   Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

   По предмету «Музыка» в 1 классе контрольные и практические работы не предусмотрены. 

Проверка и контроль знаний проводится в виде уроков -  концертов, уроков-утренников, и 

т.д. 

2 класс 

Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы:                       

«Три кита» в музыке – песня, танец, марш»-  композитор, исполнитель, слушатель. 

Песня, танец, марш как три коренные основы всей музыки - ведущая проблема года, 

пронизывающая музыкальные занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных связей 

песен, танцев и маршей и их взаимопроникновение. Древняя легенда про «трёх китов», на 

которых будто бы держится Земля. Мелодия, напев - важнейшая часть разных музыкальных 

жанров, «душа музыки».  

«О чём говорит музыка» -  музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, 

тревога и др.), различные черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, 

серьёзность и шутливость),  создаёт музыкальные портреты людей, сказочных персонажей 

и др.  Музыка изображает различные состояния и картины природы (звуки и шумы, пение 

птиц, журчание ручья, грозу и бурю, колокольный звон и др.),  движение (поступь, шаг 

человека, движение поезда, конницы и др.). Взаимосвязь выразительности и 

изобразительности. Сходство и различие между музыкой и живописью. 

  «Куда ведут нас «три кита» - путь введения в оперу, балет, симфонию, концерт. 

Музыкальные образы в произведениях крупных форм. Общее и различное в характере 

песен, танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, концертов. Осознание выразительных 

средств музыки в том или ином художественном образе. 

   «Что такое музыкальная речь»-  постижение своеобразия каждого музыкального 

произведения через особенности мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, реги-

стра, тембра и т.д.  и опыт собственной исполнительской деятельности. Знакомство с 
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простейшими музыкальными формами (одночастная, двухчастная, трёхчастная) на основе 

закономерностей детского восприятия. Выразительные возможности русских народных 

инструментов, инструментов симфонического оркестра в создании музыкальных образов. 

3 класс 

   Учебный материал 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит 

учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают представление об 

интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и 

ведущих музыкальных жанрах - от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, 

концерта. Интонация, развитие музыки, построение (формы) музыки - триада, 

обозначающая ведущую проблему года. 

• Песенность, танцевальность, маршевость. Жанровые истоки сочинений 

композиторов-классиков, народной, духовной музыки, произведений современности. 

Усвоение темы на знакомой учащимся музыке. 

• Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные и 

изобразительные интонации Музыкальная интонация - «сплав» средств музыкальной 

выразительности. «Зерно-интонация». 

• Импровизации с использованием «зерна-интонации» (вокальные, инструментальные, 

ритмические, пластические). Интонационная осмысленность исполнения с опорой на 

понимание того, что такое интонация и как из неё вырастает мелодия. 

• Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, переход от 

одного чувства, настроения к другому. Музыка - искусство, которое не существует вне 

времени и раскрывается перед слушателем постепенно, в процессе развития. Приёмы 

исполнительского и композиторского развития в музыке. 

• Повтор, контраст, вариационность - основные принципы развития в народной музыке и 

в произведениях, сочинённых композиторами. «Зерно-интонация», тема и её развитие в 

музыкальном произведении. 

Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика, ритм, тембр, 

регистры, лад (мажор, минор) и т.д., их роль в развитии образного содержания музыки. 

 

4 класс 

Учебный материал 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и 

народной музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют 

национальные особенности, характерные черты музыки того или иного народа (через 

тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). 

Триединство «композитор – исполнитель – слушатель» - сквозная линия содержания 

программы 4-го класса. Обобщение первоначальных представлений и знаний о творчестве 

композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об исполнителях. Включение в 

занятия образцов музыкального фольклора (аутентичного, подлинного и стилизованного), 

духовной музыки, произведений «золотого фонда» русской классики, которые осваиваются 

в различных формах и видах музыкально-исполнительской и творческой (сочинение, 

импровизации) деятельности школьников. 

• Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие (лирические, 

протяжные, былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), особенности 

музыкального языка. Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в народных 

праздниках на Руси. 

• «Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. Известные 

исполнители – певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. Русские народные 

музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр русских 

народных инструментов. 

Интонационное родство музыки русских композиторов с народным музыкальным 

фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приёмов развития. 
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Планируемые результаты  

научится Получит возможность научиться 

Личностные 

1.Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда 

на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 размышлять об истоках возникновения   

музыкального искусства;                         

 наблюдать за музыкой в жизни человека и 

звучанием природы; 

 расширять   музыкальный  кругозор и получит 

общие представления о музыкальной жизни 

современного социума; 

2.Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

 участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать  и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

 умение работать с учебником по музыке; 

 участвовать  в коллективном обсуждении 

учебной проблемы и анализе условий учебной 

задачи; 

 умение работать с учебником по музыке; 

 

Предметные 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в 

его духовно-нравственном развитии 

 проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость; 

 понимать  степень значения роли музыки в 

жизни человека. 

 выявлять характерные особенности  жанров: 

песни, танца, марша; определять на слух 

основные жанры музыки (песня, танец и 

марш); 

 различать тембры музыкальных 

инструментов; 

 пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи 

с жизнью; 

 воспринимать учебный материал небольшого 

объема со слов учителя, умению внимательно 

слушать; 

 узнавать на слух основную часть 

произведений; 

 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края 

 ориентироваться     в  музыкально- 

поэтическом    творчестве, в  многообразии  

музыкального    фольклора    России,   в  том  

числе  родного   края,   сопоставлять    

различные    образцы   народной и 

профессиональной    музыки; 

 ценить  отечественные    народные 

музыкальные    традиции; 

 пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи 

с жизнью; 

 

 осмысленно владеть способами певческой 

деятельности: пропевание мелодии, 

проникнуться чувством сопричастности к  

природе, добрым отношением к ней.  

 реализовывать      творческий     потенциал,  

осуществляя собственные   музыкально - 

исполнительские   замыслы   в   различных   

видах   деятельности; 

 знать название русских народных 

инструментов и их внешний вид, своеобразие 

их интонационного звучания, народные 

инструменты народа Коми; определять на 

слух звучание народных инструментов; 

 различать жанры народных песен – 

колыбельные, плясовые, их характерные 
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особенности;   

 знать образцы музыкального фольклора, 

народные музыкальные традиции, праздники; 

3.Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности 

 накопления музыкально-слуховых 

представлений и воспитания художественного 

вкуса  

 понимать термины: мелодия и 

аккомпанемент. Что мелодия – главная мысль 

музыкального произведения; 

 сопоставлять  народные и профессиональные 

инструменты, их своеобразие и 

интонационное звучание, сходства и 

различия. 

 обогащению индивидуального музыкального 

опыта; 

 воплощению собственных мыслей, чувств в 

звучании голоса и различных инструментов; 

 определять названия профессиональных 

инструментов ,выразительные и 

изобразительные возможности этих 

инструментов 

4.Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению 

 внимательно слушать музыкальные  

фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших  

литературных фрагментах; 

 определять  смысл понятий «композитор-

исполнитель-слушатель»; 

 узнавать изученные музыкальные 

произведения, выказывать свое отношение к 

различным  музыкальным сочинениям, 

явлениям, 

 определять и сравнивать характер, настроение 

в музыкальных произведениях; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление 

5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнения вокально-хоровых произведений, в 

импровизации 

 определять характер, настроение, жанровую 

основу песен-попевок; 

 принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской 

деятельности; 

 участвовать в коллективном пении, 

исполнение ритма, изображение 

звуковысотности мелодии движением рук; 

 выразительно исполнять песню и составлять 

исполнительский план вокального сочинения 

исходя из сюжетной линии стихотворного 

текста, находить нужный характер звучания, 

импровизировать «музыкальные разговоры» 

различного характера. 

 передавать настроение музыки в пении;  

 откликаться на характер музыки пластикой 

рук, ритмическими хлопками. 

 исполнять, инсценировать песни. 

 передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, давать 

определения общего характера музыки. 

 

Метапредметные 

1) Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использовать музыкальную речь, как способ 

общения между людьми и передачи 

информации, выраженной в звуках;  

 выделять отдельные признаки предмета и 

объединять по общему признаку; 

 выражать собственные мысли, настроения и 
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

 выделять отдельные признаки предмета и 

объединять по общему признаку; 

 приобретать (моделировать) опыт 

музыкально-творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание. 

 

чувства с помощью музыкальной речи в 

пении, движении, игре на инструментах; 

 приобретать (моделировать) опыт 

музыкально- творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание; найти 

нужную речевую интонацию для передачи 

характера и настроения песни;  

 владеть элементами алгоритма сочинения 

мелодии;  

 ориентироваться в нотном письме как 

графическом изображении типичных 

интонационных оборотов; 

2.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей. 

 самостоятельно   выполнять упражнения;  

 участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 

 видеть взаимосвязь всех школьных уроков 

друг с другом и роль музыки в отражениях 

различных  явлениях жизни; 

 узнавать музыкальные инструменты по 

изображениям,  участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать  и заканчивать 

пение, слушать паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

 оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий. 
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Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.9. Технология 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём 

все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение 

добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны 

для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 

Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать 

правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а 

также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе:  

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 
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людям труда. 

Общая характеристика курса 

 Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре, 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;  формирование на основе 

овладения культурой проектной деятельности: 

  — внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 — умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

 — коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологаческих знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 
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— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая 

карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

* знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

* овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

*знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира;  

* знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы; 

*  учатся экономно расходовать материалы; 

* осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и 

группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

*   учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

*   знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика 

и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных 

текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные 
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суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 

выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для их духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 

при изучении курса «Окружающий мир». Это касается не только работы с природными 

материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 

воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует 

формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 

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

недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
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других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

           7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
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информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Основное содержание 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 
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особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

2.2.10. Физическая культура 

 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников.  

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее 

деятельностный характер. Задача формирования представлений о физической культуре не 

является самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, выступают 

средством развития его физической деятельности, овладения физической культурой как 

частью общей культуры человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от 

этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением 

того или иного способа физической деятельности, овладением физическим упражнением, 

развитием физических качеств и т. п. Для полноты реализации программного содержания, 

помимо уроков физической культуры как ведущей формы организации обучения, 
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используются физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной 

недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные формы занятий 

после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники,  спортивные  кружки, 

занятия лечебной физической культурой).  

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое 

значение приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры 

соотносится с содержанием таких учебных предметов, как «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», «Математика» и «Искусство». При этом, разрабатывая 

межпредметное содержание в структуре этих образовательных дисциплин, целесообразно 

ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической культуре, закрепление 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые формируются в 

процессе освоения школьниками содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Это касается прежде всего выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья. 

Основные содержательные линии 

В программе выделены две содержательные линии: «Укрепление здоровья и личная 

гигиена» и «Физическое развитие и физическая подготовка». 

Первая содержательная линия включает: 1) знания о роли физической культуры в 

укреплении здоровья, гигиенические правила по закаливанию организма, подбора 

спортивной одежды и обуви, а также требования к соблюдению безопасности при 

выполнении физических упражнений; 2) простейшие способы организации 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой в режиме учебного дня и 

активного отдыха, наблюдения за индивидуальной осанкой и телосложением, измерения 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений; 3) 

комплексы оздоровительной и корригирующей гимнастики, общеразвивающих и 

общеукрепляющих упражнений.  

Вторая содержательная линия включает: 1) знания о физических упражнениях, их 

роли и значении в физической подготовке человека, правила их выполнения; 2) простейшие 

способы организации самостоятельных занятий по развитию основных физических качеств 

и освоению физических упражнений, приемы наблюдения за показателями физического 

развития и физической подготовленности; 3) жизненно важные двигательные умения  и  

навыки,  подвижные  игры и упражнения из базовых видов спорта. 

Цели обучения 

При изучении физической культуры реализуются следующие цели: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 

опыта двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

 воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими 

упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности.  

Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 1–4 

классах выделяется 3 учебных часа в неделю. Общее число часов за 4 года обучения – 405ч.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе овладения физической культурой происходит формирование 

общеучебных умений, навыков и овладение способами деятельности. Так, в структуре 

познавательной деятельности это простейшие наблюдения за собственным физическим 

развитием и физической подготовленностью, умение принимать творческие решения в 

процессе подвижных игр или соревнований. В речевой деятельности это умение 
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участвовать в диалоге при обучении двигательным действиям или объяснять правила 

подвижных игр, умение элементарно обосновывать качество выполнения физических 

упражнений с использованием для этого наглядных образцов. У школьников развиваются 

организационные умения, связанные с самостоятельным выполнением задания, 

установлением последовательности упражнений при проведении утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, с изменением физической нагрузки с учетом 

индивидуальных показаний частоты сердечных сокращений и самочувствия. Развиваются 

также умения сотрудничать в коллективе сверстников в процессе проведения подвижных 

игр и спортивных соревнований.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(270 часов) 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 

гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. 

Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов 

физкультминуток. Физкультпаузы, их роль и значение, правила проведения и выполнения 

комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и т. п.). 

Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и 

способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 

правила выполнения упражнений на формирование правильной осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к 

одежде и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов 

упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование 

правильной осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), 

закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, 

подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования.  

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической 

культурой. Измерение своего роста, массы тела, определение правильности осанки и формы 

стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного 

аппарата, дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие 

подвижности суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на 

формирование правильной осанки и телосложения, профилактику нарушения зрения. 

Упражнения дыхательной гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической 

культуры (в соответствии с индивидуальными показателями здоровья и физического 

развития).  

Физическое развитие и физическая подготовка 

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических 

упражнениях и их отличие от бытовых движений и действий, правила выполнения 

общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы организующих команд.  

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и 

массы тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об 

упражнениях по ее измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и 

координации. Физическая нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и 

кровообращения (общие представления). 
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Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. Составление 

комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и самостоятельное их 

выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения физических 

упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  

Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью 

Жизненно важные двигательные навыки и умения. Ходьба, бег, прыжки разными 

способами и из разных исходных положений; с различной амплитудой, траекторией и 

направлением движений; на ровной, наклонной и возвышенной опоре. Преодоление малых 

препятствий прыжком с места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, 

перелезанием, переползанием и проползанием. Лазание по гимнастической стенке 

различными способами и с различной направленностью передвижения. Лазание по 

гимнастическому канату (произвольным способом). Преодоление полосы препятствий с 

использованием разных способов передвижения.  

Акробатические упражнения с элементами гимнастики. Организующие команды 

и приемы: построение и перестроение в шеренгу и колонну; размыкание приставным 

шагом; повороты на месте и в движении; передвижение в колонне по прямой, по кругу, 

змейкой. Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров, поворотов, перекатов, 

кувырков (вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с продвижением в 

разные стороны). Простейшие композиции ритмической гимнастики, состоящие из 

стилизованных, общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных упражнений, 

выполняемых с различным темпом и амплитудой движений.  

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на гимнастической 

(низкой) перекладине, состоящие из висов и махов; простейшие комбинации на напольном 

гимнастическом бревне, включающие в себя ходьбу простым и стилизованным шагом, 

боком приставными шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия); опорные 

прыжки без разбега.  

Легкоатлетические упражнения. Прыжки в высоту с прямого разбега и способом 

«перешагивание». Прыжки в длину с места и способом «согнув ноги». Бег с высокого 

старта на короткие (30 и 60 м) и длинные (1000 м) дистанции. Метание малого мяча с места 

и разбега в неподвижную и подвижную мишень, а также на дальность.  

Упражнения лыжной подготовки (при наличии условий). Передвижение 

ступающим и попеременным двухшажным ходом. Повороты способом «переступание» на 

месте и в движении. Подъем ступающим шагом и способом «лесенка». Торможение 

палками, падением и способом «плуг». Спуски в основной и низкой стойке. 

Плавательные упражнения начального этапа обучения (при наличии условий). 

Вхождение в воду и передвижение по дну бассейна. Погружение в воду и всплывание. 

Упражнения в скольжении на груди и на спине. Упражнения на согласование движений 

рук, ног и дыхания. Плавание произвольным способом на короткие дистанции.  

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры с элементами 

гимнастики, акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, направленно воздействующие на 

развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, координации, ловкости, 

выносливости), психических качеств (внимания, памяти, оперативного мышления) и 

социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, честности и др.). 

Простейшие технические действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, волейбола.  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и 
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эстафеты. Преодоление специализированных полос препятствий. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать: 

 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья человека;  

 правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических качеств 

и формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты зрения и 

дыхательной гимнастики; 

уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных 

условиях;  

 выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации 

и выносливости);  

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 

закаливающих процедур; 

 преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
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упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

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

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
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изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, 

с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 
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2.2.11. Чувашский язык 

Ё\н\ стандартсемпе 

«Ч=ваш ч\лхипе» 1-м\ш класра \ёлемелли  

т\сл\хл\ \ё программи 

 

Туса хат\рлекен\сем: 

педагогика наукин кандидач\,  

Ч=ваш Республикин В\ренъ институч\н  

пуёлам=ш класс кафедрин доценче 

Чернова Нина Николаевна; 

Шупашкар хулинчи 61-м\ш шкулта \ёлекен 

пуёлам=ш класс учител\ 

Николаева Людмила Васильевна 

 

Содержани 

1. +нлантару ёыр=в\ 

1.1 П\ррем\ш класра лартакан  ч=ваш ч\лхи урох\сен т\ллев\семпе задачисем 

1.2 В\ренъ предметне п\т\м\шле тишкерни 

1.3 В\ренъ предмеч\н в\ренъ план\нчи выр=нне тупса пал=ртни 

2.К\текен результатсем 

3.Ус= куракан в\ренъпе методика хат\р\сем 

4.Тем=сем т=р=х пайланин содержаний\ 

5.Календарл= тематика план\ 

+нлантару ёыр=в\ 
П\ррем\ш класра в\ренмелли ч=ваш ч\лхи курс\н \ё программине Раёёей Федераций\н «В\ренъ ёинчен 

ёырн=» Закон\н 14-м\ш статьин 16-м\ш пунктне, 15-м\ш статьин 1-м\ш пунктне, 32-м\ш статьин 6-м\шпе, 

7-м\ш пукч\сене, шкул Уставне, пуёлам=ш  п\т\м\шле п\лъл\х\н т\п в\ренъ программине п=х=нса 

хат\рлен\. 

/ё программине хат\рлен\ чух ус= курн= материалсем: 

1. Кашни шкул учител\ х=й\н шкул\нчи пуёлам=ш классем валли туса хат\рлен\ т\п в\ренъ программине 

ас=нать. 

2. Ч=ваш ч\лхи программи, выр=с шкул\н I-IV клас\сем валли автор\сем Игнатьева В. И., Чернова Н.Н., 

Антонова З.С.,- Шупашкар,2008. 

3. Ч=ваш ч\лхи, автор\сем Игнатьева В.И., Чернова Н.Н., Николаева Л.В.,-Шупашкар, Ч=ваш к\неке 

издательстви, 2011. 

4. /ё тетрач\, авторсем Игнатьева В.И., Чернова Н.Н., Николаева Л.В.,-Шупашкар, Ч=ваш к\неке 

издательстви, 2011. 

5. Методика  к=тарт=в\сем, авторсем Игнатьева В.И., Чернова Н.Н., Николаева, алёыр=в\. 

/ё программине  ё\н\ стандартсене п=х=нса ёырн=. Программ=н т\п т\ллев\: п\ррем\ш класра малаллахи 

тапх=рсенче ч=ваш ч\лхине в\ренме ник\с хывасси, в\ренме в\рентесси.  

В\ренъ \ёне ачасене хат\р п\лъ парса мар, х=йсене яланах шыравра ёъретсе в\рентмелле. Ё\н\ материала 

в\ренъ задачисем урл= уёса памалла. Учителе в\ренъ задачисене шутласа тупма в\ренмелли к\некери 

геройсем пул=ш\ё. Геройсем ачасемпе п\рле х=йсем =нлантарса парайман пул=мсемпе т\л пулаёё\. Сиксе 

тухн= ыйт=ва м\нш\н хуравлайманнине тишкерсе, х=йсен умне в\ренъ задачи к=ларса т=ратаёё\. 

С=махпа каласа пал=ртн= задач=на модельсемпе ус= курса к\скен ёырса хураёё\.  Задач=на шутлама 

ачасем т\рл\ м\слетсем с\неёё\, в\сене т\р\слесе п=хаёё\. Пулн= результатсене тишкерсе п\т\млетеёё\. Тун= 

п\т\млет\ве схем=семпе е ур=х модельсемпе ёырса хураёё\. В\ренес \ёе ёак=н пек й\ркелени ачасене 

хавхаланса в\ренме пул=шать. Чи хакли вара: в\ренмелли м\слетсене уёса, в\семпе паллашма, малалла 

в\семпе ус= курма в\ренме май парать. 

Ч\лхене ё\н\ с=махсене астуса юлмас=р в\ренме май ёук. Ёав=нпа ачасене с=махсене в\ренмелли 

меслетсемпе паллаштарасси те т\п выр=на тухса т=рать. Ёак меслетсене ачасемпе п\рле «уёмалла». Кунта 

с=махсене выр=с ч\лхипе танлаштарни, п\рпекл\хсем тупса ушк=нлани, т\рл\ ассоциацисемпе ус= курни, 

темиёе хут каласа п\р-п\рне т\р\слени, ё\н\ с=махсене с=в=-юр=сем туса астуса юлни т.ы.те выр=нл=. 

С=махсене в\ренсе пын= май, ачасен в\сене пуплевре ус= курма х=н=хса пымалла. Чи п\ррем\ш 

урокранах т\рл\ выр=нл= ситуацисем й\ркелесе в\ренн\ с=махсене пуплеве к\ртмелле. 

В\ренме в\рентес \ёре ача х=й\н п\л\вне, пултарулл=хне хаклама п\лни пит\ паха. В\ренекенш\н х=й м\н 
п\лнипе м\н п\лменнине уй=рма пултарни кулленхи шкул \ё-х\л\нче м\н т\ри хакл= пулнине =нланмалла. 

Ёакна шута илсе, ачана х=й\н \ёне хаклама в\рентес т\л\шпе \ё програминче х=йне майл= система 
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й\рленсе пырать. П\ррем\ш класра палл\ лартса хаклама юрамасть. Ку кирл\ те мар. Пан= хака палл= туса 

хума, «хак тат=к\семпе» ус= курмалла. Ачасем \ё тетрад\нче уй=рса хун= критерисен йышне кура темиё\ 

вертикалл\ тат=к ъкереёё\. Кашни тат=к ёинче \ё\н м\нле енне хакланине палл= т=ваёё\. Ун хыёё=н тун= 

\ёе тишкерсе хак параёё\. Лай=х \ёш\н палл= ёълте пулать, начар \ёшен аялта. Чи малтанах ачана \ёе т\рл\ 

енчен (т\рл\ критерисемпе) хаклама май пуррине уёса памалла. Унтан хакламалли критерисене п\рле 

тума, хат\р критерисемпе \ёлеме в\рентмелле. Виёё\м\ш тапх=рта ачасене п\чекк\н т\рл\ \ёсене х=йсем 

т\лл\н хаклама май памалла. В\ренекенсен м\нш\н ёапла хакланине, м\нле критерисемпе \ёленине 

=нлантарса пама п\лмелле. 

П\ррем\ш клас=н теп\р т\ллев\ - вулама-ёырма  в\рентесси. Вулама-ёырма пуёличчен ачасене с=махпа 

паллаштармалла. С=маха калаёуран уй=рса илме в\рентмелле. Ёак т\ллевпе п\ррем\ш уроксенченех 

ачасем с=мах модел\семпе ус= курма тыт=наёё\, япалана, япала паллине, \ёе п\лтерекен с=махсене п\р-

п\ринчен уй=рма пултараёё\. Ун хыёё=н с=махри сас=сене илтме, кашни сасса уй=рма, в\сене хак пама 

в\ренеёё\. Ёур ёултан ачасем вулама тыт=наёё\. Малтан выр=с ч\лхинчен улш=нмас=р к\н\ с=махсене 

вулаёё\. Унтан выр=с ч\лхинчи пекех правил=семпе вуланакан с=махсемпе \ёлеёё\. Виёё\м\ш тапх=рта 

ч=ваш ч\лхинчи вулав уйр=мл=х\семпе паллашаёё\, ёак правил=семпе ус= курса вулама в\ренеёё\ Чи 

юлашкинчен ч=ваш ч\лхинче ёеё т\л пулакан сас=сене уй=рса, ёак сас=сен уйр=мл=х\сене тишкерсе, 

в\сен саспаллий\семпе паллашаёё\. Ёак саспаллисемпе вулавра ус= курма тыт=наёё\. Вулав тапх=р\нче 

ачасем в\ренсе пыракан саспаллисене, в\сем т\л пулакан с=махсене ёырма х=н=хаёё\. 

Ёак=н пек \ёлени п\лъ пухма ёеё мар харп=р х=йл=х\н, й\ркелъ, п\т\м\шле п\лъл\х, хутш=ну 

пултарулл=х\сене аталантарма пул=шма тив\ё. Апла пулсан, ч=ваш ч\лхи урок\, республик=н патшал=х 

ч\лхине в\рентнис\р пуёне, ачана п\т\м\шле аталанма май туса парать.  

К\текен результатсем 

Харп=р х=йл\х\н результач\сем 
1. Т=ван ё\ршыв, т=ван хула, т=ван кил, ё\мье, шкул, класс выр=нне =нкарни. 

2. Пурн=ёра ч=вашла п\лни ёынсене  лай=храх =нланма пул=шни ёинчен тавё=рни. 

3. Ч=вашла в\ренес к=м=л ёурални. 

4. Т=р=шса \ёлеме в\ренни. В\ренъ \ё-х\лне май\пен х=н=хни. 

5. Ачан к=с=кл=х\ амаланни. П\лмен япалана п\лес туй=м, в\ренес к=м=л ёурални. 

6. Килти выль=х-ч\рл\х, тискер ч\р чун, пахча ёим\ё п\лтер\шне =нланса илни. 

7. Кун й\рки улш=ннине,  =на пурн=ёламаллине =нланни. 

8. Пурин те п\рле калаёмалла маррине, п\рин хыёё=н тепри калаё=ва хутш=нмаллине =нланни. 

9. Х=ш-п\р \ёе п\ччен мар, ытти ёынсемпе п\рле туни тух=ёл=рах пулнине тавё=рни. 

10. Класри ачасене хисеплени. 

 

Метапредмет результач\сем 

П\лъл\х результач\сем 

 
1. Модельсемпе ус= курса шух=ша к\скен ёырса хума в\ренни. 

2. С=махсен сас= модел\семпе ус= курса с=махсене т\р\с «вулама» п\лни. 

3. Ур=х ч\лхери пул=мсем ёинчен п\лнине ч=ваш челинчи пул=мсемпе танлаштарса ус= курма в\ренни. 

4. Ё\ннине п\лме т\рл\ в\ренъ хат\р\семпе ус= курма в\ренни. 

5. Япаласене с=нама, ушк=нлама пултарни. 

6. Япаласен т\п паллисене курни. 

7. Кашни с=мах=н х=й\н п\лтер\ш\, п\лтер\шне кура в\сене ушк=нлама, ытлашине тупмп пулнине тавё=рни. 

8. Ёутёантал=к=н т\рл\ в=х=ч\сен паллисем, пул=м\сем ёинчен, кашни в=х=тра ёынсем м\нле \ёсем туса 

ирттернине п\лни. 

9. Т\кстпа \ёлеме в\ренни. 

Й\ркелъ результач\сем 

1. /ёе пуё=ниччен ун=н т\ллевне лай=х =нланмаллине п\лни.  

2. Кашни ёын х=й\н умне яланах м\нле те пулин т\ллев лартмаллине =нланни. 

3. Ытти ёынсен с\н\вне т\р\с =нланма, шута илме пултарни. 

4. Харп=р х=й\н, юлташ\н \ёне хаклама, й=н=шсене курма, тун= й=н=шсене търлетсе пыма в\ренни. 

5. М\н в\ренни, м\н туни ёинчен каласа пама п\лни. 

6. Ёыру \ё\н й\ркине п\лни. 

7. М\н в\реннине, м\н в\ренмеллине кал=плама, \ё-х\л\н юх=мне, результатне п=хса пыма, хаклама в\ренни. 

/ё\ ушк=нпа кил\штерсе, п\р-п\рин хушшинче пайласа тума в\ренни. 

 

Хутш=ну результач\сем. 
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1. Учитель, юлташсем каланине итлеме в\ренни. 

2. Калаё=ва хутш=нма, ёых=нулл=, =нланмалла каласа каласа пама пултарни. 

3. В\ренъпе ёых=нн= ыйтусем пама п\лни. 

4. Харп=р х=й шух=шне ыттисене =нлантарса пама пелни. 

5. /ё\ ушк=нпа кил\штерсе, п\р-п\рин хушшинче пайласа тума в\ренни. 

6. Пул=шу ыйтма, ыттисене пул=шма хат\р пулма, йыв=рл=хсене пал=ртма пултарни. 

7. Икк\н калаёу й\ркелеме п\лни. 

Предмет результач\сем 
1. Программ=ра пан= с=махсене п\лни, в\сене пуплевре ус= курма пултарни. 

2. Шкул, класс, ё\мье, кун й\рки, выл=х-ч\рл\х, тискер ч\р-чун, улма-ёырла, пахча-ёимеё, ът-пъ пай\сем 

ёинчен   предложенисем т\р\с й\ркелени. 

3. В\ренн\ тем=семпе 3-4 предложенирен т=ракан п\ч\к калав тума пултарни. 

4. Пуплеврен с=махсене уй=рма пултарни.  

5.  Япалана, япала паллине, \ёе п\лтерекен с=махсене уй=рма п\лни. 

6. Уё= тата хуп= сас=сене уй=райни. 

7. Хуп= сас=сем янравл= тата янравс=р, ёемёе тата хыт= пулнине п\лни в\сене уй=рма пултарни. 

8. Ударении ёинчен п\лни, ударении лартса пан= с=махсене т\р\с пус=мпа вулама пултарни. 

9. Ч=ваш ч\лхинчи вулав правилисене п\лни, сас=сене п\р\с каласа вулама пултарни. 

10. Ч=ваш саспаллий\сене ёырма п\лни. 

11. 15-20 с=махран т=ракан текстсене ёырса илме пултарни. 

Ус= куракан в\ренъпе методика хат\р\сем 

1. Ч=ваш ч\лхи программи, выр=с шкул\н I-IV клас\сем валли, автор\сем Игнатьева В. И., Чернова Н.Н., 

Антонова З.С.,- Шупашкар,2008. 

2. Ч=ваш ч\лхи, автор\сем Игнатьева В.И., Чернова Н.Н., Николаева Л.В.,-Шупашкар, Ч=ваш к\неке 

издательстви, 2011. 

3. /ё тетрач\, авторсем Игнатьева В.И., Чернова Н.Н., Николаева Л.В.,-Шупашкар, Ч=ваш к\неке 

издательстви, 2011. 

4. Методика  к=тарт=в\сем, авторсем Игнатьева В.И., Чернова Н.Н., Николаева, алёыр=в\. 

5. «Ч=ваш ч\лхи» -  плакатсем, составитель А.В.Медведева, - «Графоман» 

6. Чавшла-выр=сла словарь. 

7. Выр=сла- ч=вашла словарь. 

Тем=сем т=р=х пайланин содержаний\ 

 
1. «Ать=р паллашар. Шкул. Класс» 13 сехет (эрнере 3 сехет); 12 сехет (эрнере 2 сехет).  

Сывл=х сунма сыв пулашма в\ренесси. Шкулти,класри япаласен яч\семпе паллашасси. В\ренъ хат\р\сен 

яч\семпе паллашасси. Япалана тата \ёе п\лтерекен с=махсем ёинчен п\лесси. Кам? М\н? ыйту лартма 

в\ренесси.  

 

2. «Ч\р чунсем»16 сехет (эрнере 3 сехет); 12 сехет(эрнере 2 сехет). 

Ч\р чунсен яч\семпе паллашасси. Япалан нумайл= хисепне пал=ртма в\ренесси. Т\с яч\сене в\ренесси. 

Выль=х-ч\рл\х яч\семпе паллашасси. Япала паллине п\лтерекен с=махсене уй=рма в\ренесси. Хуп= тата 

уё= сас=сенеуй=рма х=н=хасси. Кам? М\н? М\н т=вать? М\нле? ыйтусене хурав пама в\ренесси. 

 

3. «Пахча ёим\ё». «Улма-ёырла» 4 сехет(эрнере 3 сехет); 4 сехет(эрнере 2 сехет) 

Пахча ёим\ё, улма-ёырла яч\сене в\ренесси, в\сене пуплевре ус= курасси. 

 

4. «Апат-ёим\ё»3 сехет (эрнере 3 сехет); 2 сехет(эрнере 2 сехет) 

Апат-ёим\ё яч\семпе паллашасси. В\сене пуплеве к\ртесси. Ёемёе тата хыт= хуп= сас=сене уй=рма 

в\ренесси. 

 

5. «/ё кун й\рки. Ът-пъ пай\сем»11 сехет (эрнере 3 сехет); 8 сехет (эрнере 2 сехет) 

/ё-кун й\ркине с=нлакан с=махсене тата ът-пъ пай\сен яч\сене в\ренесси. Янравл= тата янравс=р хуп= 

сас=семпе паллашасси, в\сене уй=рма в\ренесси. Ударени лартн= с=махсене т\р\с пус=мпа калама 

п\лесси. Пилл\к таран шутлама в\ренесси. Выр=с ч\лхинчен улш=нмас=р к\н\ тата выр=с ч\лхинчи пекех 

правил=семпе вуланакан с=махсене вулама в\ренесси. 

 
6. «Кил-ёурт. Ёемье» 18 сехет (эрнере 3 сехет ); 11 сехет (эрнере 2 сехет) 

«Ёемье» тем=па ёых=нн= с=махсене в\ренесси. Ик\ п\р пек саспаллипе палл= тун= сас=сене вулама 
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в\ренесси. Янраса илт\некен хуп= сас=сене ёырура палл= тума в\ренесси, ун пек с=махсене т\р\с вуласси. 

Ч=ваш алфавит\нче пур, выр=с ч\лхинче ёук саспаллисемпе паллашасси. Ч=вашла вуласси. 

 
7. «Ёултал=к в=х=ч\сем» – 30 сехет (эрнере 3 сехет); 17 сехет (эрнере 2 сехет). 

Программ=ра пан= с=махсене в\ренесси. К\некери  текстсене вуласа каласа пама в\ренесси. В\ренн\ 

тем=па дилог туса калаёма п\лесси. Ъкерч\к т=р=х п\ч\к калав тума пултарасси. 

Календарл=-тематика план\ 
Эрнере 3 сехет пулсан 

п\ррем\ш ч\р\к – 27 

икк\м\ш ч\р\к – 21  

виёё\м\ш ч\р\к – 27 

тватт=м=ш ч\р\к – 24   
ёултал=кне – 99  

Эрнере 2 сехет пулсан 

п\ррем\ш ч\р\к – 18 

икк\м\ш ч\р\к – 14  

виёё\м\ш ч\р\к – 18 

тватт=м=ш ч\р\к – 16   
ёултал=кне – 66 

 

Пояснительная записка 

по чувашскому языку для 2 класса 

 
Программа составлена на основе национально-регионального компонента 

государственного стандарта начального общего образования  в Чувашской республике на 

базовом уровне по программе В. И. Игнатьевой, Н. Н. Черновой, З. С. Антоновой: 

Чувашский язык. Программа для  1-4 классов русской школы. – Чебоксары: Издательство 

Чувашского республиканского института образования, 2008.  

    Основные содержательные параметры школьного обучения определены в 

государственных стандартах образования. В соответствии с «Законом о языках в Чувашской 

Республике» (1992, 2003) и с Законом Российской Федерации «Об образовании» в учебные 

планы вводится национально-региональный компонент. Они состоят из двух частей: 

федеральной обязательной для всех учебных заведений РФ и региональной, содержание 

которой определяется органами управления образованием региона.  

       Содержание курса  реализуется с помощью учебника Черновой Н.Н., Игнатьевой В.И., 

Антоновой З.С..Чăваш сăмахĕ: Вырăс шкулĕн 2-мĕш класĕнче чăвашла вĕренмелли кĕнеке. - 

Шупашкар: Чăваш кĕнеке изд-ви, 2005. - 143 с. и методического указания к учебнику 

«Чувашское слово» для 2 класса русских школ. 

Количество часов  в неделю -3 ч.,   в год – 102 ч. 

    В содержание обучения чувашскому языку в начальной школе входят: 1) сферы общения; 

2) темы, ситуации общения; 3) речевой материал: тексты (рассказы, стихи, песни), образцы 

общения, языковые игры, произведения устного народного творчества (сказки, загадки, 

пословицы, поговорки); 4) речевые умения, обеспечивающие уровень практического 

владения чувашским языком как средством общения; 5) общие учебные умения; 6) приемы 

самостоятельной работы над языком и речью. 

 Отбор языковых и речевых средств осуществляется на основе доступности, 

понятности, актуальности, достоверности, материал вводится по концентрическому 

принципу (изучение одной и той же темы с каждым годом расширяется и углубляется). 

Общая характеристика учебного предмета. 

Основа любой культуры – язык. Сохранение и развитие чувашского языка как 

элемента Российской  и мировой культуры является одной из важнейших задач Чувашской 

Республики, осуществление которой возможно лишь в условиях существования 

государственного чувашского этноса. 

         Изучение чувашского языка в русскоязычных школах служит как масштабным 

культурологическим целям, так и целям воспитания и развития личности каждого 

конкретного ребенка. 

Преподавание чувашского языка в русскоязычной школе должно учитывать 

полиэтничность состава учащихся, разную степень их знакомства с языком титульной 
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нации. Обучение чувашскому языку в русскоязычных школах должно быть организовано с 

учетом речевых навыков учащихся. Предъявляемые к ученикам требования не могут быть 

одинаковыми. Для детей из чувашских семей они могут быть более высокими, чем для 

детей из семей других национальностей. Таким образом, преподавание чувашского языка 

должно осуществляться на разных уровнях. 

 Оптимальной формой изучения чувашского языка в начальных классах является 

проведение уроков (2 часа  в неделю в 1 классе и 3 часа – во 2-4 классах) с делением класса 

на две группы, а также использование языка во внеклассных мероприятиях. При делении 

класса на подгруппы необходимо учитывать уровень знакомства ребенка с чувашским 

языком (от полного незнания до владения языком на бытовом уровне), вне зависимости от 

количества детей в подгруппе. Только при таком подходе возможен успешный учебный 

процесс. 

 Важным в организации изучения чувашского языка является создание полноценного 

учебно-методического комплекса, внедрение инновационных методов и компьютерных 

технологий. 

Целью обучения чувашскому языку во 2 классе является: 

- развитие устной и письменной речи; 

- расширение кругозора учащихся; 

- развитие познавательной активности и интереса к изучаемому предмету;  

- развитие мышления и творческой фантазии. 

 Задачи курса 

1) Обучение чувашской разговорной речи; 

2) Ознакомление учащихся с историей, культурой, жизнью чувашского народа. 

 Цель преподавания 

     Для формирования и развития национального самосознания учащихся, необходимы 

соответствующая среда – родной язык, быт и культура, традиции, привычное 

географическое окружение и т.п. Непременным условием, является и национально 

ориентированная система образования, обеспечивающая приобщение к культуре, 

литературе своего народа и региона, освоение норм литературного языка нации, знание ее 

истории. Эти цели могут быть достигнуты только при правильном учете национально-

языковых особенностей двух главных категорий учащихся, для которых родным является 

тот или иной государственный язык республики – чувашской или русский. Это определяет 

необходимость особых образовательных стандартов по чувашскому языку и литературе для 

чувашских и русскоязычных школ, а также разработки соответствующих учебно-

методических компонентов. 

Требования к знаниям и умениям 

По окончании 2 класса учащиеся должны: 

– правильно произносить звуки; 

– уметь составлять вопросы и отвечать на них (как зовут, сколько лет, с кем живет, в каком 

классе учится, куда идет и т.д.); 

–  уметь составлять тексты в форме монолога (4-5 предложений) на знакомые темы; 

– кратко излагать содержание текста; 

– перечислять слова определенной группы (деревья, животные, птицы…); 

– читать тексты со знакомыми словами (60-70 слов в минуту); 

– правильно списывать текст (не более 50 слов); 

– уметь пользоваться русско-чувашским или чувашско - русским словарями; 

– усвоить не менее 1000 слов. 

 Контроль знаний  учащихся 

Контроль знаний учащихся является составной частью процесса обучения. От его 

правильной организации во многом зависит эффективность управления учебно-

воспитательным процессом.  Проверка знаний учащихся должна давать сведения не только 
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о правильности или неправильности конечного результата выполненной деятельности, но и 

о ней самой: соответствует ли форма действий данному этапу усвоения. Правильно 

поставленный контроль учебной деятельности учащихся позволяет учителю оценивать 

получаемые ими знания, умения и навыки, вовремя оказать необходимую помощь и 

добиться поставленных целей обучения. Все это в совокупности создает благоприятные 

условия для развития познавательных способностей учащихся и активизации их 

самостоятельной работы на занятиях. 

    Хорошо поставленный контроль позволяет учителю не только правильно оценить 

уровень усвоения учащимися изучаемого материала, но и увидеть свои собственные удачи 

и промахи.     

    Учебные планы и программы предусматривают следующие формы организации контроля 

знаний и умений учащихся по чувашскому языку: устный опрос, письменные работы, 

самостоятельные работы, контрольные работы, тестовые задания. 

Предпочтительная форма работы педагога 

Учебную деятельность учащихся целесообразно организовать в форме воздействия 

«учитель – ученик», «ученик – ученик». Это: образец учителя – повторение учащимися 

(эхо) по рядам или хором – по цепочке; повторение за  учеником, который хорошо владеет 

чувашским языком, каждый ученик индивидуально. То, что проговорили, закрепляется 

через чтение и письмо. Такая форма работы помогает лучше усвоить новые слова, материал 

и прививает любовь к чувашскому языку. 

Во 2 классе полезно проведение ситуативных игр: разговор по телефону, покупка 

товара в магазине, у доктора и т.д. По содержанию прочитанного текста провести беседу, 

тестирование. 

Формой работы педагога являются: 

1) аудирование; 

2) обучение разговорной речи; 

3) чтение; 

4) обучение письму; 

5)  перевод; 

6) обогащение словарного запаса; 

7) обучение грамматике. 

      Методико-дидактические принципы 

 В основу обучения чувашскому языку в русской начальной школе положены 

следующие принципы 

1. Принцип межкультурного обучения, который ориентирован на формирование 

социокультурного кругозора учащихся. Одной из главных задач учителя является развитие 

и формирование у обучаемых толерантного, уважительного отношения к чувашскому 

языку, национальной самобытности и культуре коренного народа республики. 

2. Принцип ориентированности на личность ученика предполагает учет интересов, 

индивидуальных особенностей памяти, внимания, воображения учащихся, их жизненных 

потребностей, общеинтеллектуальной и речевой подготовки. 

3. Принцип коммуникативной направленности. Коммуникативный подход предполагает 

учет мотивов, целей и задач общения. Определение содержания и методов обучения 

чувашскому языку должно осуществляться в соответствии с интересами и психологией 

младших школьников. Данный принцип призван стимулировать общение учащихся на 

чувашском языке. 

4. Принцип взаимосвязного обучения разными видами речевой деятельности.  

Эта взаимосвязь обеспечивается тем, что все, что усваивается в устной форме и для устной 

речи, закрепляется с помощью письма и чтения. 

5. Принцип функциональной направленности. Обучение всем видам речевой 

деятельности осуществляется на основе текстового материала, адекватного реальной 
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практике повседневного общения. 

6. Принцип интегративности предполагает использование межпредметных связей, 

обеспечивающих перенос знаний, навыков и умений из других дисциплин начального цикла 

в обучение чувашскому языку и наоборот. 

7. Принцип учета родного языка. Русский язык используется для раскрытия значений 

слов, необходимых грамматических пояснений, объяснения вводимого языкового и 

речевого материала. 

8. Принцип наглядности предполагает использование средств зрительной, слуховой 

наглядности. Умение понимать речь на слух формируется и развивается путем слушания 

речи учителя (слуховая наглядность). Техника чтения оттачивается посредством слуховой и 

зрительной наглядности, формирование умений монологической и диалогической речи – с 

помощью предметов, картинок, иллюстраций (зрительная наглядность). 

Основные  технологии: личностно-ориентированная, здоровьесберегающая, 

проблемная, технология продуктивного чтения, информационно-коммуникационные, 

телекоммуникационные технологии.   

Основные типы и формы занятий: урок усвоения новых знаний, урок 

систематизации знаний, комбинированные уроки.  

Формы деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная, самостоятельная, 

творческая. 

Дидактическое обеспечение: ПК, наглядный материал, электронное пособие. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник должен уметь: 

- самостоятельно выделить, формулировать и решать  познавательную цель; 

- ориентироваться в разнообразных способах решения задач;  

- выбрать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- самостоятельно создать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и  

поискового характера. 

- найти и выделить необходимую информацию из текстов; 

- работать с источниками информации (учебной книгой и рабочей тетрадью);  

- задавать вопросы;  

- участвовать в учебном сотрудничестве; 

- адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи в 

соответствии с задачами общения и нормами чувашского языка, включая воспроизведение 

прочитанного текста.  

В области регулятивных УУД школьник должен уметь:   

- взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности; 

- действовать по плану и планировать свою деятельность; 

- контролировать свою деятельность по результату; 

- преодолевать трудности, найти способы разрешения трудностей; 

- видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

- адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

В области коммуникативных УУД школьник должен быть способен: 

в части аудирования: 

- понимать собеседника, реагировать на его вопросы, начинать, поддерживать и завершать 

разговор в пределах сфер тематики и ситуаций, предусмотренных программой; 

- понимать основное содержание прослушанного текста с опорой на зрительную 

наглядность, языковую догадку и передавать основное содержание прослушанного текста 

на русском языке, содержащего не более 2-4 незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться; 

- полностью и точно понимать короткие тексты монологического характера, построенные 
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на знакомом учащимся языковом материале, без опоры на зрительную наглядность (объем 

текста  5-6 предложений); 

в части говорения: 
- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне с взрослыми и со 

сверстниками в связи с предъявленной ситуацией общения и тематикой, обозначенных 

программой, а также вести диалог-расспрос в связи с содержанием увиденного, 

услышанного или прочитанного (примерный объем диалогического высказывания не менее 

3-4 предложений с каждой стороны); 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы различных типов (общие, специальные, 

альтернативные) кратко, полным ответом; 

-_ без предварительной подготовки высказываться в соответствии с коммуникативными 

ситуациями: уметь делать элементарные связные высказывания о себе, членах семьи, 

друзьях, животных, занятиях в школе, режиме дня, родном городе, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом на элементарном уровне свое отношение к 

воспринятой информации или предмету высказывания; характеризовать действующих лиц 

(место действия), используя текст (объем высказывания  не менее 3-4 предложений, 

правильно оформленных в языковом отношении); 

в части чтения: 

- читать вслух текст, соблюдая правила произношения слов и основные интонационные 

модели; 

- прочитать в естественном темпе текст, построенный на знакомом языковом материале, 

заменяя многоточия или рисунки нужными словами, правильно интонируя 

распространенные предложения; 

- читать про себя с полным пониманием учебные тексты, составленные на знакомом 

лексико-грамматическом материале, передать их содержание; 

- читать про себя с пониманием основного содержания простых текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, отвечать на вопросы; 

- догадываться о значении незнакомых слов, исходя из контекста (по словообразовательным 

признакам, по аналогии со словами родного языка); 

- анализировать текст с точки зрения лексики (грамматики); 

- ставить вопросы к прочитанному тексту; 

- выразительно читать стихотворение и знать наизусть 2 стихотворения; 

- пользоваться словарем при чтении; 

в части письма: 

- списывать текст с доски, с книги прописью; 

- видеть «опасные» места в написанном и звучащем слове;  

- уметь ставить ударение; 

- употреблять на письме точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

- делить слова на слоги; 

- переносить слова по слогам; 

- самостоятельно выполнять письменные задания, связанные с освоением лексических 

(используя в случае необходимости словарь) и грамматических средств общения, а также с 

чтением и говорением; 

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст). 

Основная литература для учащихся:  Чернова Н.Н., Игнатьева В.И., З.И. Антонова. 

Чăваш сăмахĕ: Вырăс шкулĕн 2-мĕш класĕнче чăвашла вĕренмелли кĕнеке. _ Шупашкар: 

Чăваш кĕнеке изд-ви, 2005. _143 с.  

Литература для учителя: 
И.О.Печников, М.Н.Печникова.Чăвашла калаçма вĕренетпĕр. 2 пайĕ. 1-4 классем валли. 
Шупашкар,2001. 

Л.П.Сергеев, В.Е.Ефимов. Грамматика вăййисем. Вырĕс шкулĕнчи 1-4 классем валли. -
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Шупашкар,1991. 

З.С.Антонова, З.Н.Портнова. Пĕрле выляр-ха. Шупашкар, 1992. 
З.С.Антонова, Н.Н.Чернова, В.И. Игнатьева.Вырăс шкулĕнче чăваш чĕлхи вĕрентмелли методика 

кăтартавĕсем  2-мĕш класс.- Шупашкар, 2010. 

З.С.Антонова, Н.Н.Чернова, В.И. Игнатьева. Вырăс шкулĕн 2-мĕш класĕнче чăвашла вĕренмелли 

кĕнеке.- Шупашкар, 2005. 
Андреев И.А. Пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан шкулти чăваш чĕлхи. Патшалăх стандарчĕ // Халăх шкулĕ – 

Шупашкар. 1996. 1-2 номерсем. 

Андреев И.А. Учебник чувашского языка для русских. Начальный курс. Изд. 1-ое. Чебоксары, 1992. 
Издание 3-е. Чебоксары. 2001. 

Скворцов М.И. Вырăсла-чăвашла калаçу кĕнеки. Шупашкар. 1989. 
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2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее — 

Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее 

— Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника.   

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 

начальной школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, 

систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации младших 

школьников: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной 

школы» – включает характеристику современных особенностей воспитания и социализации 

младших школьников, раскрывает основные подходы к организации воспитания и 

социализации обучающихся  (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений 

воспитания и социализации.  

1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы.    

Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
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российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

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

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников  

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 
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 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 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

 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 Чувашского 

края; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России  и  её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Чувашской Республики, города; 

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

 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 МБОБ «СОШ № 8»,  дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе; 

 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; 
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 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

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

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

4.Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы 

4.1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы 

o Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ.  

o  Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком 

знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.).  

o Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, которыми 
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живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

o Подмена реальных форм социализации виртуальными.  

o Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель,. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни.               

 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся 

начальной школы МОУ «СОШ №10» и организуемого в соответствии с ней нравственного 

уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий. 

Аксиологический подход.   

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 

школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму 

социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

основной образовательной программы начального общего образования.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид 

социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен младший 

школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных 

норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-

деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника.   

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности 

должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы 

ребенком как минимум в одной практической ситуации).  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

o общеобразовательных дисциплин; 

o произведений искусства и кино; 

o традиционных российских религий; 

o периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

o фольклора народов России, Чувашии;  

o истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

o истории своей семьи; 
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o жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

o общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

o других источников информации и научного знания.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова 

учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

эффективность их воспитания и социализации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через уклад 

школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.  В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное 

самосознание.   

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее.  

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и 

желаемого будущего.  

4.2. Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач 

по каждому из основных направлений воспитательной деятельности.  

o Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

o Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

o Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

o Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни: 

o Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

o Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

4.3.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом  Чувашии (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 
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 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, Чувашии 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, края, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

  участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России,  Чувашии, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов и народов Чувашии (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России,  Чувашии); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 
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 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (ярмарки, конкурсы), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр  профессиональной и трудовой 

деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе МБОУ «СОШ № 10»  и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования; 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, Чувашии, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю, району, 

городу); 

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (на 

пришкольном участке, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий); 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 
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учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры  вблизи МБОУ «СОШ № 10» 

г.Канаш, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве  школы и дома, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой, в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного; 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках изобразительного искусства и в системе учреждений 

дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры.  

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние 

оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, 

Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут 

принимать традиционные российские религиозные организации.  

5.1. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 
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19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МОУ «СОШ № 10» 

используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов 

и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

МБОУ «СОШ № 10» , систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

5.2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями. 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся 

начальной школы МБОУ «СОШ № 10» взаимодействует с религиозными организациями, 

общественными организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские 

ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития 

младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте 

формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной 

программы воспитания и социализации обучающихся.  
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6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы.  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника 

с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной 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 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

 Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать его самого и 
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школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

включающую его систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

 В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельно

го 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени 

ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя 

и приобретение необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

    В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем 

 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы 

 

классные часы 

 

 

  

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

спортивные 

соревнования 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что 

такое доброта?», «Государственные символы России», 

цикл бесед «Трудиться- всегда пригодиться», «Твое 

здоровье». 

«Что значит - быть учеником?» , «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», 

«Моя семья»; «Моя малая Родина»,«Народные приметы», 

«Мой домашний любимец». 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», 

Весенняя Неделя Добра, Фестиваль солдатской песни, 

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осторожно, 

дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля 

и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья»,«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 



182 

 

 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

 

 

проектная 

деятельность 

девочки», 

 

«Правила безопасности», «Краеведческий музей». 

 

 

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня» 

2 уровень 

(2-3 класс) 

 Беседы 

 

 

 

классные часы 

  

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

  

спортивные 

соревнования, 

 

 

сюжетно-

ролевые игры 

 

учебно-

исследовательски

е  

конференции 

 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья»,«Как 

появилась религия», «Что такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»;  

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, когда на 

свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Люблю, тебя, Чувашия», 

«Народный костюм Чувашии», «Моя родословная», «Я и 

мое имя», «Название моего города», «Моя  любимая 

книга». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 

«Звезды школы», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя 

Добра, Фестиваль солдатской  песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы 

 

 

классные часы 

  

 

 

 

 

 

 

 

участие в 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  

«Мир человеческих чувств »,  «Для чего нужна  религия», 

«Путешествие в храм», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир профессий», 

«А гражданином быть обязан», «Память сердца...»,  «Из 

истории семейной летописи», «Край любимый, край 

родной»,  цикл мероприятий «По страницам истории 

Отечества», «Мой  любимый  литературный герой», «Труд 

и воспитание характера», «Что значит быть полезным 

людям?». 

 

 

Школьные  праздники и социально значимые 
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 подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

 спортивные 

соревнования 

 

 

сюжетно-

ролевые игры, 

учебно-

исследовательски

е  

конференции 

 

проектная  

деятельность 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», 

Весенняя Неделя Добра, Фестиваль солдатской песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

 

 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.  

                               

Диагностика обучающихся начальной школы 

 

Класс 
Задачи Форма 

диагностики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми 

Тест 

направленности 

личности Б. 

Басса 

2 -3 класс 

особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных взаимоотношений 

класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе.  

Анкета 

«Отношение 

учащихся к 

школе, себе и 

другим» 

4 класс 
изучения самооценки детей  младшего школьного возраста  Методика «Оцени 

себя» 
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Система дидактических принципов гуманистического воспитания,  
построенная на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики 

организации воспитательного процесса, включает в себя: 

o Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает готовые, 

пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам в процессе 

собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует в их 

совершенствовании. 

o Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

o Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не отдельных ценностных 

норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности системы, 

предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на основе выявления и 

устраняя причины затруднений. 

o Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить каждому 

ученику возможность освоения культурных нравственных и морально-этических норм 

на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной 

группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного минимума 

(государственных правовых норм). 

o Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов воспитательного процесса на основе реализации идей педагогики 

сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, доброжелательного 

уважительного отношения к личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за 

ним права на собственную точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

o Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной к 

самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, умеющей 

противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же время способной 

понять и принять альтернативную точку зрения, если она аргументирована общепринятыми 

культурными нормами морали и нравственности. 

o Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной 

активности, практической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми. 

         Направление Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Ценностное отношение к 

России, к своей малой родине, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

русскому и родному языку, 

народным традициям;  

к Конституции и законам 

Российской Федерации; 

 к старшему поколению;  

элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества; о наиболее 

значимых страницах истории 

Проект 

«Я-гражданин России»  

  Беседы,  классные часы, 

просмотры учебных 

фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам, в подготовке 

и проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных 

соревнований, сюжетно-

ролевых игр на 

местности, встреч с 
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страны;.  ветеранами и 

военнослужащими; 

          Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в 

том числе  об этических 

нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных 

убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами;  

 

Проект «Я-и мир вокруг 

меня» 

участие в проведении 

уроков этики, внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия; 

 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценностное отношение к труду 

и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России 

и человечества;  

ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; 

 трудолюбие; 

элементарные   представления    

о различных профессиях; 

первоначальные навыки -

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

осознание приоритета     

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

Проект «Я — и мир 

вокруг меня» 

Экскурсии по поселку, 

знакомство с различными 

профессиями в ходе 

экскурсии на 

производственные 

предприятия,  

знакомство с 

профессиями своих 

родителей, участие в 

организации и 

проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

элементарные представления о 

взаимной обусловленности 

физического, социального и 

психического здоровья 

человека, о важности 

нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

Проект«Я — и мир во 

круг меня» 

Реализация в ходе 

уроков физической 

культуры, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных 

мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, 

тренерами, 

представителями 

профессий, 
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знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью);  

Подготовка и 

проведение подвижных 

игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований.; 

Воспитание  ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде.  

Ценностное отношение к 

природе; 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах экологической 

этики;  

первоначальный опыт участия 

в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства;  

личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах 

Проект «Я — и мир 

вокруг меня» 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному 

краю, участие в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и 

т. д.). 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения 

видеть красоту в окружающем 

мире; 

первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, 

поступках людей; 

элементарные представления 

об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; 

Проект    «Я — и мир 

вокруг меня» 

реализация в ходе 

изучения инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам);  
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первоначальный опыт 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности, формирования 

потребности и умения 

выражать себя в доступных 

видах творчества; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

Система работы школы 

по повышению педагогической 

культуры родителей основана 

на следующих  принципах: 

совместная педагогическая 

деятельность семьи и школы; 

сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

педагогическое внимание, 

уважение и требовательность к 

родителям; 

поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической 

культуры каждого из 

родителей; 

содействие родителям в 

решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт 

семейного воспитания. 

родительские собрания, 

родительские 

конференции, 

организационно-

деятельностные 

и психологические игры, 

собрания-диспуты, 

родительские лектории, 

семейные гостиные, 

встречи за круглым 

столом, вечера вопросов 

и ответов, семинары, 

педагогические 

практикумы, тренинги 

для родителей и др. 
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2.4.Программа 

формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного  образа жизни 

 
1.Пояснительная записка 

 

          Программа формирования экологической культуры, здорового образа жизни 

учающихся - это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, это 

непрерывный процесс обучения, воспитания и  развития личности, направленный на  

формирование системы научных и практических  знаний, умений, ценностных ориентаций, 

поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 

социоприродной среде и здоровью.  

Программа формирования культуры  здорового образа жизни на ступени начального общего 

образования МБОУ «СОШ №10» составлена с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 -факторы риска, имеющие место в  школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

  -чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

   -активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

   -особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью,  что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями),  и восприятием ребёнком состояния болезни, 

главным образом, как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие  ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.   

        Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни явилась направляемая и организуемая  учителями, воспитателем, социальными 

педагогами, психологом,  родителями самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в  школе, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

        При выборе стратегии воспитания экологической культуры, здорового образа 

жизни в младшем школьном возрасте  учитывалась зона актуального развития, так как   

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соот-

ветствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, рационального питания. 
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Процесс воспитания экологической культуры  очень труден и зависит от деятельности 

педагогов, нужно знать закономерности развитие ребенка и особенности формированиия 

духовной жизни человека. 

 Начальная школа – важнейший этап становление личности, формирование 

экологической культуры, отношение к окружению и накоплению знаний  об окружающем 

мире. Это наиболее благоприятный возраст для воспитания и развития многих его отношений 

с миром – миром природы, человека и общества. 

 В этом возрасте ребенок очень любознательный и пытливый, и это бесценный дар, 

которым нужно умело нам воспользоваться для развития мышления ребенка, расширения 

природоведческого  кругозора, экологической эрудиции, культуры  отношений с людьми, 

природными объектами. 

 

2.Цель  программы формирования экологической культуры здорового образа жизни  

школьников. 

 

       Важнейшей целью современного отечественного образования является формирование 

осознанного отношения младших школьников к своему физическому и психическому здоровью, 

к окружающей природе  на основе целостного подхода путем передачи учащимися знаний, 

необходимых для развития здоровьесберегающего мышления и ориентации на здоровый образ 

жизни, расширения природоведческого  кругозора, экологической эрудиции, культуры  

отношений с людьми, природными объектами. 

2.1.Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  
                        сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
                        научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье;  
                        научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
                        сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  
                        сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  
                        дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  
                        дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  
                        обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
                        сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
                        сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  
                        сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

сформировать целостное  представления о природном и социальном окружении как среде 

обитания и жизнедеятельности человека; 

развить умение воспринимать окружающий мир посредством органом чувств, познавательного 

интереса и причинного объяснения экологических факторов и явлений; 

обучить  детей методом познания  окружающего мира; 

воспитать эстетическое и нравственное отношение к окружающей среде, умение  вести себя в 
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ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали. 

 

Здоровый образ жизни объединяет все,  что  способствует выполнению 

человеком профессиональных, общественных, семейных и бытовых функций в 

оптимальных для здоровья условиях и определяет направленность усилий личности в 

сохранении и укреплении индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни предполагает: 
- благоприятное социальное окружение; 

- духовно-нравственное благополучие; 

- оптимальный двигательный режим (культура движений); 

- закаливание организма; 

- рациональное питание; 

- личная гигиена; 

- отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков, 

наркотических веществ); 

- положительные эмоции. 
 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:предполагает: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

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

предполагает: 
• ценностное отношение к природе;  
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

   В нашей школе понимают, что экологическая культура, здорового и безопасного 

образа жизни личности - это часть общей культуры человека, которая отражает его 

системное и динамическое состояние.  Это состояние обусловлено определенным уровнем 

специальных знаний, физической культуры, социально-духовных ценностей, приобретенных 

в результате воспитания и самовоспитания, образования, мотивационно-ценностной 

ориентации и самообразования, воплощенных в практической жизнедеятельности, в 

физическом и психофизическом здоровье, ценностного отношения к природе. 

 

Выявленные проблемы Возможные причины Учебные задачи 

1. Проблема  сохранения и 

укрепления здоровья 

младших школьников  

1.Отсутствие системы 

здоровьесберегающей 

деятельности ОУ  

1.Создать систему 

здоровьесберегающей 

деятельности ОУ: 

- Внутришкольная среда 

- Организация учебного 

процесса на основе СанПиН 

- Организация 

двигательного режима и 
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физкультурно-

оздоровительной работы 

- Организация работы по 

формированию ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни 

- Медицинская помощь 

- Анализ состояния здоровья 

школьников. 

2. Школьные факторы 

риска: 

- Стресс 

- Несоответствие методик и 

технологий обучения 

- Нерациональная 

организация учебного 

процесса 

- Некомпетентность 

педагогов в вопросах 

функционального развития 

и здоровья детей 

- Отсутствие системы 

работы по формированию 

ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

2.Свести к минимуму 

школьные факторы риска  
 

3. .Проблема формирования 

у детей устойчивой 

мотивации на здоровый 

образ жизни и желание 

заботиться о своём 

здоровье  

1. Особенности отношения 

учащихся к своему 

здоровью, связанные с 

отсутствием у них опыта 

«нездоровья», 

неспособностью 

прогнозировать последствия 

своего отношения к 

здоровью. 

1. Формировать адекватное 

представление ребёнка о 

себе, навыков самозащиты. 

  

4. Низкая культура 

здорового образа жизни, 

низкое материальное 

обеспечение учреждений 

здравоохранения, 

спортивных и учебных 

заведений  

   

2. Формировать знания и 

навыки об обеспечении 

безопасности собственных 

действий и предотвращении 

опасных ситуаций дома, на 

улице, в общественных 

местах.  

5.Проблема зависимости 

здоровья от питания, 

оптимальный режим 

питания. 

1.Падение уровня 

материального 

благосостояния семей. 

  

1.Формировать знания о 

режиме питания, о здоровой 

экологически чистой пище. 

2. Организация горячего 

питания учащихся из 

малообеспеченных семей 

6. Несоблюдение режима 

дня и питания 

 1.Нет контроля со стороны 

родителей, педагогов 

1. Составление и 

выполнение режима дня 

учащихся 

5.Проблема гиподинамии, 1.Общие показатели 1.Формировать системные 
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использование 

двигательных режимов для 

детей с учётом их 

возрастных и 

психологических 

особенностей. 

здоровья, показатели 

заболеваемости органов 

зрения, опорно-

двигательного аппарата 

показателя количества 

пропусков занятий  по 

болезни. 

знания и навыки о личной 

гигиене, физической 

культуре, закаливании. 

  

6. Широкое использование 

компьютера, Интернета, 

мобильной связи 

2. Работа с родителями по 

формированию навыков 

работы на ПК 

2. Работа с родителями по 

формированию навыков 

работы на ПК 

5. Проблема вовлечения 

детей в табакокурение, 

употребление алкоголя, 

наркотических веществ. 

1.Социальные, 

экономические условия 

окружающей 

действительности. 

1.Формировать систему 

знаний и навыков о 

факторах, разрушающих 

здоровье алкоголем, 

курением, наркотиками. 

 

3.Направления реализации программы: 

3.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

       В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время.  

Общее количество посадочных мест-100 

Количество обучающихся получающих  питание -  150  

Количество обучающихся получающих льготное питание-0 чел. 

Обучающиеся начальных классов завтракают после второго урока - 150.  

     В школе имеется спортивная площадка, оборудованная необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 - психолог  

 - учитель физической культуры  

3.2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России»,            Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом, воспитанием  восприятия  окружающего мира, не только  как запас природных 

ресурсов и богатств, но и как единый большой дом для всех живых существ. 

       В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?».  

      При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 
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зимой.  

     Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

    В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

    В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 

игры удаются вам лучше других. (2 кл.).  

     Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 

зимние? (2 кл.).  

     В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается 

на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Отношение к природе», 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» и др.  

    В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

      Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

        Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к окружающему 

миру, материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

Урок экологического творчества – это  «окружающий мир + изобретательное искусство» - 

такое сочетание  активизирует интерес к окружающему миру содержит большой потенциал 

игровой и творческой активности детей. Способствует формированию  нравственной 

творческой личности. Здесь не пассивное срисовывание, а живое общение со всем богатством 

окружающего мира и его проблемами. В проектном творчестве ребенок постоянно встает 

перед необходимостью нравственного выбора экологически ответственного поведения. 

 Дети анализируют свое поведение перед собой, своими сверстниками, родителями,  

другими людьми, животными и растениями. 

 Природоведение обеспечивает естественнонаучную основу понимания сохранения 

окружающей среды, как среды обитания живых существ на Земле; 
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 ИЗО, музыка, родной язык помогает создать в представлении детей  художественные 

образы природы, формировать идеалы  нравственно-эстетического отношения к ней; 

 трудовое обучение развивает практические  умения младших школьников по охране и  

благоустройству окружения; 

 на уроках физической культуры закрепляются  знания о своем здоровье и его 

укреплении; 

 математика осуществляет связь экологического и экономического воспитания. 

 В начальной школе складывается новое направление в развитии модели экологического 

образования – это сменные, комбинированные  или интегрированные курсы по  ознакомлению 

с проблемами взаимодействия человека с  окружающей средой. 

 На уроке при изучении леса мы  показываем такие содержательные линии, которые 

помогают  ребенку понять, почему нужно охранять и любить лес. 

 Лес как средства обитания живых организмов. 

 Многообразие лесных обитателей родного  края. 

 Связи лесных обителей; 

 Универсальна ценность леса. 

 Искусство и лес. 

 Лес и здоровье человека. 

 Лес и труд человека. 

 Поведение человека в лесу. 

 Воспитывать ответственное отношение к окружающей среде на уроке помогают 

следующие задачи: 

 формирование целостного представления о природном и социальном окружении как 

среде обитания и жизнедеятельности человека; 

 развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органом чувств, 

познавательного интереса и причинного объяснения экологических факторов и явлений; 

 обучение детей методом познания  окружающего мира; 

 воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, умения 

вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали. 

 Раньше в основном воспитывались   потребительские  отношения к природе. Оно 

рождало  привычку смотреть на природные богатства  как неиссякаемый источник 

материальных благ, созданных Всевышним для нужд человека. 

 На занятии мы преследуем одну из  главных идей экологического образования – 

воспитывать восприятие окружающего мира, не только  как запас природных ресурсов и 

богатств, но и как единый большой дом для всех живых существ. Особое отношение на уроках  

уделяем «священному морю» - Байкалу. Рассматриваем его не только как источник 

материальных благ, но и духовных ценностей. 

По мнению ученых, образ дома позволим увидеть  нашу планету в реальном виде -  

хрупкой и прекрасной во многом зависящей от  поведения и деятельности человека. 

 Ядром «Концепции общего школьного экологического образования» является четыре 

основных компонента: научно-познавательный, ценностный, нормативный, практически-

деятельный. 

 Научно-познавательный – развивает интерес младших школьников к проблемам 

окружающей среды. 

 Ценностный компонент раскрывает  детям многообразную значимость изучаемых 

объектов  в жизни природы и человека. Ориентирует  детей на преодоление потребительских 

отношений к природе, воспитывает стремление жить на благо природе. 

 Нормативный направлен на освоение норм поведения и включает в себя вопрос об 

ответственности человека за состояние окружающей среды своего микрорайона. Это и уборка 

квартиры, школьного помещения, уход за собой, за домашними животными, забота о младших 
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братьях и сестрах, уход за комнатными растениями. Детей нужно научить,  как  правильно 

подкармливать птиц, собирать грибы, ягоды, лекарственные растения. Нужно заострить  

внимание на том, что от состояния окружающей среды зависит  здоровье человека  и поэтому 

оберегать эстетические, экологические санитарно-гигиенические качества  среды его 

жизнедеятельности – значит заботиться о здоровье человека, нормальных условиях его жизни, 

труда и отдыха. 

  Задание по экологии содержат в себе взаимодействие и взаимоотношение человека с 

природой, дети сами открывают эти связи, что вызывает интерес к всему живому, стремление 

оберегать.  

 В проектном творчестве ребенок постоянно  встает перед необходимостью 

нравственного выбора экологически ответственного поведения. Дети должны понимать 

«здоровье природы – мое здоровье». На уроках экологического творчества дети решают 

творческие задачи, которые включают игры форм, материалов, фактур, цвета, слова и т.д. 

проигрываются действия с участием ролей потребителя, эколога и т.д. 

 Задание привлекают детей личностно направленным характером вопросов и задач – 

ребенок сам должен подумать, оказать помощь, если  она потребуется, оценить, сделать 

выводы, предвидеть. А самое главное они поставят  ребенка в положение маленького, но 

настоящего  исследователя, открывателя тайн и загадок своего привычного и в тоже время 

необычного природного окружения. 

3.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

      Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

       Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

       В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. В школе строго 

соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств.  

                        компьютерный класс;  

                        видео и аудио аппаратура в учебных кабинетах, учебно-методическая и 

дидактическая база;  

     Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
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особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Школа России»  учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 

учебной 

3. 3.1. Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм  

внеучебной деятельности 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

Обучающиеся 

получат 

возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и классные часы, 

оформление классных уголков по БДД 

и ЗОЖ, проверка сохранности 

кабинетов «Наш маленький дом»  

Понятие о 

правильном режиме 

дня и отдыха;  

Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья;  

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД, ОДН   

листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей 

семьи  

Представления о 

влиянии позитивных 

и негативных 

эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, 

«Путешествие в страну здоровья», 

учебная эвакуация, беседы с педагогом 

–психологом.  

Понятие о 

полезности занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных 

факторах риска 

здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, экскурсии, 

поездки.  

Понятие о 

гиподинамии и об её 

преодолении, о 

влиянии компьютера 

на здоровье и 

зрение;  

Анализировать свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при 

помощи взрослых и 

родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, дежурство по 

классу;  

Навыки действий 

при пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

 

3.4.Организация физкультурно-оздоровительной работы  

       Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  
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o полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  
o рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  
o организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;  
o организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
o организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  
o регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.).  

3.4. Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно- оздоровительной 

деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 (виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные программы  

Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека;  

2.  Обучение составление режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении 

режима дня и правил 

гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД, викторина «Светофорик».  

Элементарные 

представления о вредных 

привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, 

консультации психолога.  

Потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам 

состояния здоровья.  

 

3.5.Планируемые личностные результаты, достигаемые в ходе реализации 

дополнительных образовательных программ 

Реализация дополнительных образовательных программ  

     В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Представленные программы предусматривают различные формы организации занятий, а 

именно: факультативные занятия, экскурсии, проведение конкурсов, соревнований, викторин, 

организация дней здоровья, игр «Весёлые старты», «Мама, папа, я –спортивная семья». 

3.6.Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

      Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний 

родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены 

виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые результаты 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования. При этом программой предусматриваются и результаты 

работы с родителями обучающихся, как необходимое условие сформированности у 

обучающихся понимания и принятия ценности здоровья.  

№  Виды и формы работы с 

родителями  

Планируемые 

результаты 

Планируемые 

результаты работы с 
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обучающихся  

(личностные)  

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

родителями  

1.  Консультации по 

предметам, день открытых 

дверей для родителей.  

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, 

уважительное 

отношение к 

учителям и 

специалистам 

школы.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на 

ребёнка со стороны 

семьи и школы.  

Коррекция 

проблемного 

поведения детей.  

2.  Консультации 

специалистов службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения для 

родителей  

Бесконфликтное 

общение в классе и 

семье, потребность 

безбоязненно 

обращаться за 

помощью к учителям 

и специалистам.  

3.  Родительский лекторий:  

«Основы правильного 

питания», « 

Гигиенические основы 

режима дня школьника», 

«Физическая культура и 

здоровье», «Здоровый 

образ жизни», «Почему 

ребёнок не любит читать», 

«Десять заповедей для 

родителей».  

-Навык организации 

режима дня и 

отдыха,  

-Уважительное 

отношение к 

родителям и 

старшим, 

потребность в 

выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных 

местах,  

- Серьёзное 

отношение и 

потребность в 

чтении;  

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие.  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Повышение 

количества 

инициативных 

обращений родителей 

к специалистам 

школы  

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе  

4.  Практикум для родителей:  

«Уметь отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

« Что делать, если…»  

«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний»  

- Умение следить за 

своим здоровьем,  

-Начальные навыки 

и умения выхода из 

трудной жизненной 

ситуации;  

- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней 

Практическое участие 

родителей в решении 

вопрсов школьной 

жизни  
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среды  

5.  Анкетирование:  

«Здоровье и физическая 

культура ребёнка»:  

«Как ребёнок справляется 

с домашним заданием»  

-Потребность в 

общении со 

сверстниками, выбор 

установки на 

здоровый образ 

жизни;  

- Умение попросить 

совета и помощи у 

старших, мотивация 

к учению.  

Формирование 

положительной 

мотивации родителей 

к получению 

педагогических 

знаний  

6.  Общешкольное 

тематическое собрание  

Принятие установки 

на здоровый образ 

жизни, понимание 

важности здоровья.  

Формирование 

«образа школы» как у 

родителей, так и у 

сторонних лиц и 

организаций  

7.  Организация 

туристического слёта, 

походов, весёлых стартов  

Навык 

толерантности, 

коммуникабельности

.  

Активное участие в 

делах школы и класса  

 

3.7.Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, проведённого в школе по следующим направлениям:  

-распределение обучающихся по группам здоровья;  

-охват обучающихся горячим питанием;  

-пропуски обучающимися уроков по болезни;  

-участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня;  

-отношение к природе: 

а) стремление любоваться красотой природы; 

б) склонность наблюдать и изучать природу; 

в) ориентированность на охрану природы.  

 г) склонность видеть в природе источник пользы; 

-занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно- оздоровительной 

направленности.  

Результаты, позволят определить деятельность педагогического коллектива и родителей по 

формированию у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и здоровому 

образу жизни.  

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

наблюдений, анкетирования, опроса, тестирования.  

В программе определены три уровня сформированности компетенции обучающихся, 

позволяющие отслеживать изменения и вносить необходимые коррективы в работу педагогов 

и классных руководителей. Каждый из критериев соотносится с планируемыми результатами и 

основными направлениями деятельности педагогического коллектива. Взаимосвязь критериев 

и уровней сформированности компетенций представлена в таблице. 

Основные Уровень Критерии оценки уровней 
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направления 

деятельности  

сформированности 

компетенций  

сформированности комптенций  

Организация 

внеурочной 

деятельности:  

-классные часы,  

-викторины, 

конкурсы,  

-Дни здоровья,  

-экскурсии, 

туристические 

походы,  

-беседы по ПДД и 

ППД,  

-работа по 

здоровьесбережен

ию  

1 уровень 

(выраженный)  

2 уровень (слабо 

выраженный)  

3 уровень 

(невыраженный)  

Активно участвует в акциях по защите 

природы, проявляет инициативу в 

организации походов, викторин и др. 

мероприятий, выполняет правила по ППД 

и ПДД.  

Принимает участие в мероприятиях под 

влиянием (давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может иногда 

нарушать правила по ППД и ПДД.  

Расточителен, причиняет ущерб природе, 

равнодушен к делам класса, постоянно 

нарушает правила.  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы:  

- «Весёлые 

старты»,  

- динамические 

паузы,  

-весёлые 

перемены,  

-турслёт,  

- соревнования  

1 уровень 

(выраженный)  

2 уровень (слабо 

выраженный)  

3 уровень 

(невыраженный)  

Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает  

спортивную секцию, пропагандирует свой 

вид спорта среди одноклассников, 

организован и деятелен.  

Не до конца осознаёт необходимость 

сохранения здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но секцию посещает 

нерегулярно или под нажимом родителей, 

может нарушать режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях участвует 

неохотно.  

К сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает спортивную 

секцию, пропускает уроки физкультуры 

или занимается неохотно, спортивных 

мероприятиях предпочитает не 

участвовать. режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на уроки.  

       

5.Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 
                Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

                • организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

                • организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

                • выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 
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начального общего образования. 

                Второй этап — организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 

                1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

                • внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые носят модульный характер, реализуются во внеурочной деятельности либо 

включаются 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). 

                2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

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

                • приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

                • привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 

6. Структура системной работы по формированию экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

Средством решения стратегической и тактических задач по формированию здоровья 

как социокультурного феномена (по отношению ко всем школьникам) является 

систематическая и целенаправленная здоровьесберегающая деятельность школы по 

следующим направлениям: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 

 рациональная организация учебного процесса и внеучебной деятельности с точки 

зрения сохранения и совершенствования психофизиологической и социально-личностной 

жизнеспособности учащихся; 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 организация просветительско-воспитательной работы с учащимися; 

 организация системы просветительской и методической работы с педагогами и 

родителями.  
 

 Направление 

Мероприятия Дата 

проведени

я 

 

Здоровьесберегающ

ая инфраструктура 

образовательного 

учреждения 

Составление акта о приемке образовательного 

учреждения 

  

август 

Приобретение необходимого оборудования для 

оснащения медицинского кабинета 

В течение 

года 
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Приобретение нового оборудования для учебных 

кабинетов. 

В теч.года 

Приобретение нового оборудования для спортивного 

зала, хореографического зала, пришкольных 

спортплощадок. 

В теч.года 

Организация горячего питания В теч.года 

Организован пост охраны, на котором 

осуществляется контроль доступа учеников и 

посетителей. 

В теч.года 

 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Формируется вариант расписания, которое состоит 

из блоков:  

-расписание занятий по школьному компоненту, с 

учетом работы психологической службы; 

- расписание занятий блока дополнительного 

образования (секций, объединений по интересам); 

-расписание индивидуальных консультаций 

учителей-предметников. 

Сентябрь 

май 

Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил, изучению ПДД и ТБ 

В течение 

года 

Реализация индивидуальных образовательных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение 

года 

Организация методических семинаров, совещаний: 

- «Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования»  

  

  

  

май 

 

 Проведение педагогических советов: 

- «Система работы школы по формированию 

здорового образа жизни и укрепления здоровья 

учащихся»; 

- «Здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее 

пространство школы» 

 

август, 

ноябрь, 

январь, 

март  

Организационные и лечебно-профилактические 

работы: 

-проверка санитарного состояния школы перед 

началом учебного года; 

-получение медицинской карты (ф.26) для учащихся 

1 классов и вновь поступивших; 

-проведение витаминизации учащихся и педагогов; 

-организация и проведение медицинских осмотров; 

-анализ результатов медосмотров и доведение 

полученных данных до сведения родителей и 

учителей; 

-регулярное проведение профилактики детского 

травматизма. 

 

 

август 

 

сентябрь 

 

 

В течение 

года 
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Организация школьного оздоровительного лагеря в 

период летнего отдыха детей. 

 

 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Работа с обучающимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры, секциях 

В течение 

года 

Организация динамических пауз, физкультминуток 

на уроках, динамических перемен,  дыхательной 

гимнастики, гимнастики для глаз, массажа  активных 

точек 

В течение 

года 

ежедневно 

Организация работы кружков, секций спортивной 

направленности: 

-«Баскетбол»; 

-«Каратэ»; 

-«Хореография» 

В течение 

года 

Дни Здоровья 

Длительность проведения Дня Здоровья, 

рекомендуемая НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков составляет: 

 в 1-м классе – 1 час,  

во 2-м классе – не менее 1,5 часа; 

в 3-м и 4-м классах – не менее 2 часов. 

Раз в 

четверть 

Организация утренней зарядки ежедневно 

Организация наглядной агитации, оформление 

классных «Уголков здоровья», 

 Смотр- конкурс «Уголков здоровья». 

Октябрь- 

ноябрь 

Рейды: 

-«Утренняя зарядка»; 

-«Чистый класс»; 

-«Внешний вид» 

В течение 

года 

Встречи со спортсменами, тренерами В течение 

года 

Организация школьных конкурсов 

«Веселые старты»; 

 

Организация спортивных соревнований по 

параллелям (пионербол, баскетбол, футбол ) 

 В течение 

года 

Участие в городских спортивных соревнованиях 

среди обучающихся школ города: 

-«Рубеж»; 

-городские и районные спартакиады; 

-шахматы; 

-лыжные гонки; 

-баскетбол; 

-экологический и туристский слёты. 
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Походы,  прогулки в лес, 

спортивно-туристские экскурсии 

В течение 

года 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Создание совета по здоровью сентябрь 

Реализация городских программ: 

-«Наша Родина  - Чувашия!» (мероприятия 

туристско-экологической направленности) 

-«Городская детская филармония» (регулярное 

использование дыхательной гимнастики) 

-«Моя семья – 7 Я» (спортивные семейные 

мероприятия) 

-«Калейдоскоп чудес» (спортивный блок-посещение 

звезды Спорта) 

-«ЮИД» (профилактика дорожно-транспортного 

травматизма) 

В течение 

года 

Школьные кружки: 

- «Культура и здоровье». 

- «Театр» (как средство снятия психоэмоционального 

напряжения) 

В течение 

года 

Организация конкурсов творческих работ, викторин, 

акций 

  

 В течение 

года 

 

Просветительско-

воспитательная 

работа с 

обучащимися; 

 

 просветительско-

методическая 

работа с педагогами 

и родителями. 

 

Педагогический лекторий: 

 «Семейная поддержка первокласснику, влияние 

стиля воспитания на развитие ребёнка» 

« Учёт психологических особенностей младших 

школьников в семейном воспитании» 

-« Распорядок дня и двигательный режим 

школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Использование движения родителей с детьми для 

обучения детей навыкам правильного поведения на 

дорогах»; 

- «Организация правильного питания ребенка в 

семье»; 

«Влияние семейных взаимоотношений на 

личностное развитие и социализацию ребёнка» 

 ( для родителей 3-х кл) 

« Роль родителей в предупреждении школьной 

дезадаптациии в среднем звене» 

 (для родителей 4-х кл) 

  

  

В течение 

года 

Индивидуальные консультации В теч.года 

Организация совместной работы педагогов и 

родителей по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, походов, экскурсий 

В течение 

года 
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Выставки научно-методической литературы по 

здоровьесбережению, профилактике заболеваний, 

вредных привычек, безопасности детей 

Раз в месяц 

 

Проведение классных часов: 

-«Мы хотим жить!» (здоровый образ жизни) 

-Классный час по проекту «Здоровье» 

-Акция «Прислушайся к сердцу своему» в рамках 

международного дня отказа от курения (беседы, 

игры, тренинги) – 1-11 классы. 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

 

Проведение бесед в классах о режиме дня, 

правильном питании, здоровом образе жизни, 

значении спорта в жизни человека и др. 

В течение 

года  

 
Профилактические беседы, встречи с 

представителями медицинских учреждений  

 Раз в 

четверть 

7. Программа родительского лектория по проблеме сохранения и развития здоровья 

детей 

Параллель 1-х классов 

Занятие 1 

1. Содержание работы в школе по формированию у детей основ здорового образа жизни: 

 анализ состояния здоровья учащихся: основные патологии и приемы, пути их преодоления; 

 направления совместной деятельности педагогов и родителей по оздоровлению учащихся; 

 современные достижения науки в сохранении и укреплении здоровья детей. 

2. Технологии здоровьесберегающего обучения в начальной школе 

 психолого-педагогическая коррекция здоровья учащихся в учебном процессе 

 двигательная активность в учебном процессе; 

 основные требования к организации среды учебной деятельности ребенка; 

 профилактика патологических изменений осанки, зрения. 

Занятие 2 

1. Особенности физиологии детей младшего школьного возраста 

 основные проблемы в развитии организма детей младшего школьного возраста; 

 особенности организации питания и двигательного режим детей 7-10 лет в школе и дома; 

 режим и распорядок жизнедеятельности ребенка; 

 коммуникативные потребности. 

2. Приемы реабилитации умственной работоспособности дома: 

 культура формирования здоровой опорно-двигательной системы у младшего школьника 

(оценка и контроль за особенностями развития скелета ребенка) 

 дыхательные упражнения; 

 двигательные упражнения; 

 упражнения для профилактики заболеваний глаз; 

 приемы развития несформированных каналов восприятия информации. 

Занятие 3 

1. Реализация физиологических и психических потребностей ребенка в семье: 

 ценностная и потребностно-мотивационная сферы младшего школьника: ожидания от семьи и 

социума; 

 функции семьи и школы в формировании здоровья ребенка; 

 достижения науки в организации здорового образа жизни в семье 

2   Искусство общения: родители и дети: 

 потребность ребенка в общении с родителями и приемы её реализации; 

 традиции семейного общения: в совместной деятельности, вечернее чаепитие, разговор по 

душам и т.п.; 
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 игра как средство общения родителей с детьми: игры развлекательные, познавательные, 

развивающие.  

Занятие 4 

1. Организация здорового летнего отдыха для младших школьников: 

 культура организации систематического оздоровительного семейного отдыха; 

 распределение домашних обязанностей в семье как условие проведения совместного досуга; 

 отдых на природе; 

 оздоровительные лагеря; 

 досуг семьи в выходные дни и во время отпуска: игровые, коммуникативные и 

общеразвивающие моменты в организации семейного общения. 

2. Валеологические методики оздоровления центральной нервной системы ребенка: 

 питание; 

 активная творческая деятельность; 

 особенности режима дня во время каникул; 

 здоровый сон. 

Параллель 2-х классов 

Занятие 1 

1. Динамика физического и психического развития ребенка за период первого года обучения в 

школе: проблемы и пути их решения 

2. Особенности организации режима учебной деятельности у учащихся 2-х классов 

 адаптационный период в начале учебного года и особенности развития самостоятельности у 

младшего школьника; 

 взаимодействие родителей и ребенка в организации и соблюдении режима дня учебной 

недели; 

 условия успешности ребенка в учебной деятельности; 

 психолого-педагогические приемы оказания помощи родителями ребенку в учебном процессе. 

Занятие 2 

1. Особенности организации питания для детей младшего школьного возраста: 

 понятие рационального и сбалансированного питания; 

 режим питания детей 7-8 лет; 

 требования к качеству пищи 

1. Занятия ЛФК в лечении и профилактике «школьных патологий» 

 культура профилактического осмотра у ортопеда; 

 проблемы ортопедических нарушений у детей младшего школьного возраста; 

 использование приемов ЛФК дома. 

Занятие 3 

1. Проблема стресса в учебном процессе: 

 причины и факторы возникновения психической и социальной тревожности у ребенка в 

начальной школе; 

 опасность психического стресса как фактора патологических изменений в организме у 

младшего школьника; 

 формы проявления негативного действия стресса в поведении ребенка 7-8 лет; 

 приемы снятия негативного действия стресса в семье 

2. Оздоровительные процедуры и закаливание в зимне-весенний период: 

 одежда младшего школьника в холодное время года; 

 воздушные и водные процедуры в культуре здорового образа жизни семьи 

 · семейные прогулки. 

Занятие 4 

1. Проблема детского травматизма в школе и дома: 

 особенности развития детей и чувствительность детского организма к различного рода 

травмам; 
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 опасность черепно-мозговых травм различного рода тяжести; 

 профилактика детского травматизма: развитие внимания, ловкости, осторожности у младших 

школьников  

2. Организация оздоровительного отдыха в каникулярное время: 

 культура оздоровительного отдыха в семье; 

 взаимодействие семьи и школы по планированию общеукрепляющей и оздоровительной 

программы для ребенка на летний период; 

 формирование у детей умений самоорганизации здоровьеразвивающего отдыха. 

Параллель 3 классов 
Занятие 1 

1. Особенности физического и психического развития детей 9 -10 лет: 

 динамика физического и психического развития младшего школьника в учебном процессе; 

 понятие нормы и нарушения физического развития ребенка 9-10 лет 

 позитивные и негативные факторы учебного процесса в развитии психики младшего 

школьника; 

 роль взрослых в оптимизации физического и психического развития ребенка.  

2. Организация общеоздоровительных прогулок в школе и дома: 

 общеукрепляющие упражнения на прогулке из дыхательной и двигательной гимнастики; 

 культура общения с окружающими и природой во время прогулки; 

 реализация коммуникативных потребностей младшего школьника на прогулке. 

Занятие 2 

1. Общеоздоровительная физическая культура в профилактике школьных патологий: 

 общеукрепляющие упражнения для детей младшего школьного возраста; 

 режим двигательной активности по время учебной деятельности и отдыха в семье и школе; 

 физические упражнения для снятия умственного перенапряжения 

2. Организация детских праздников в семье: 

 культура организации детского досуга в семье во время праздников; 

 организация и коррекция общения детей и взрослых, между детьми; 

 общеразвивающие игры и шарады на семейном детском праздникекультура детского застолья: 

правила подбора основных блюд и десерта к детскому столу. 

Занятие 3 

1. Воспитание культуры самообслуживания у детей младшего школьного возраста: 

 обязанности ребенка в семье и школе; 

 организация порядка в комнате: учебное место, игровое место, уход за личными вещами; 

 формирование чувства долга и ответственности за организацию собственного образа жизни 

2. Дети и телевизор: 

 проблемы информационного бума и коррекция ценностных ориентаций и поведения ребенка; 

 негативное влияние бытовой видеотехники на развитие психики ребенка; 

 правила нормирования и регулирования просмотра телевизионных передач; 

 приемы профилактики здоровья ребенка в период взаимодействия с бытовой техникой. 

Занятие 4 

1. Формирование у детей основ здорового образа жизни в процессе взаимодействия семьи и 

школы: 

 основные компоненты культуры здоровья человека; 

 понятие здорового образа жизни и культура самооценки своего образа жизни; 

 культура здоровьеразвивающего поведения взрослых и детей; 

 здоровьеразвивающие традиции в школе; 

2. Приемы планирования и организации образа жизни семьи, направленного на укрепление и 

сохранение здоровья детей и взрослых: 

 планирование и создание здоровьеразвивающих традиций в семье; 

 здоровый образ жизни как средство и условие самореализации взрослых и детей; 
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 правила планирования режима труда, общения, отдыха в семье 

Параллель 4 класс 

Занятие 1 

1.  Формирование культуры самоконтроля за состоянием здоровья у младшего школьника: 

 правила самоконтроля за состоянием здоровья: масса тела, рост, гибкость, ловкость, 

работоспособность; 

 правила ведения дневника здоровья; 

 упражнения для индивидуальной коррекции здоровья. 

2.  Культура правильного питания для детей 9-11 лет 

 аппетит и пищевые приоритеты как следствие семейного воспитания у ребенка культуры 

здорового питания; 

 система полноценного питания дома и в школе; 

 особенности рациона питания в период интенсивной умственной и  физической нагрузки для 

учащихся 9-11 лет 

Занятие 2 

1. Современные подходы к коррекции ценностных ориентаций и поведения младших 

школьников: 

 факторы формирования ценностных ориентаций, отношений и поведения ребенка; 

 проблема агрессивности, эгоизма и нигилизма в поведении современных детей; 

 организация валеологически и экологически целесообразной деятельности как средство 

формирования общечеловеческих ценностей; 

 система ценностей семьи. 

1. Организация досуговой и внеурочной деятельности детей 9-11 лет в семье и школе: 

 проблема перегрузки и проблема занятости детей; 

 здоровый досуг как средство самоактуализации и самореализации личностного потенциала 

ребенка; 

 здоровьеразвивающий темп и ритм жизни ребенка. 

Занятие 3. 

1. Общеоздоровительные технологии в семье и школе: 

 дыхательные упражнения в реабилитации здоровья ребенка; 

 комплекс упражнений для укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем; 

 организация здоровьесохраняющего сна в режиме младших школьников; 

2. Двигательные и общеукрепляющие комплексы физического развития младшего школьника: 

 приемы развития мышц и опорно-двигательной системы у ребенка 

 правила организации домашнего тренажера; 

 оздоровительные семейные прогулки  

Занятие 4 

1. Предупреждение и профилактика вредных привычек у младших школьников: 

 опасность действия никотина на детский организм: пассивные и активные «курильщики» в 

семье; 

 синдром подражания взрослым у детей 9-11 лет: опасность провокации нездорового 

поведения; 

 другие вредные привычки в жизни младших школьников; 

 педагогические приемы предупреждения вредных привычек у детей. 

1. Правила организации активного летнего отдыха для детей 9-11 лет: 

 разнообразие видов деятельности в каникулярное время: трудовая, познавательная, 

коммуникативная, общеоздоровительная; 

 приемы развития культуры обслуживания и самообслуживания у детей в семье; 

 формирование ответственности и воспитание самоконтроля у младших подростков. 

Надо отметить, что сохранение здоровья, тема наиболее благодарная и благодатная в 

создавшейся обстановке повышенной учебной нагрузки, отмечаемой во многих школах 
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города. В создавшихся социально-экономических условиях, родители не всегда могут 

проследить за правильным питанием детей, количеством времени, проведенным на свежем 

воздухе и другими аспектами жизнедеятельности ребенка, важными для его роста и развития. 

И в этом случае школа и педагогический коллектив МБОУ  СОШ № 10 взял на себя заботу о 

подрастающем поколении, чтобы вырастить здоровых и сильных членов общества. 

 

8. Результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа  жизни. 

Выпускники начальной школы будут знать: 

 -правила перехода дороги, перекрёстка; 

 -правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 

транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и 

основные причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации;  

иметь: 

- ценностное отношение к природе;  

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 -правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

 - меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 -правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые  могут возникнуть дома, 

на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее характерные для 

региона проживания; 

 - основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни;  

 -основные  правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, препаратов бытовой химии; 

 -рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 

 -порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;  

обладать навыками: 

- действовать в неблагоприятных погодных условиях; 

-действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

 - по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании  инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении  

пищевыми продуктами. 

-у учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также 

убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

 

8.1. Методы  контроля: 

 

• Отчёт на  заседаниях методического совета школы.  

• Посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОЖ.  

• Изучение и анализ опыта работы педагогов, работающих по здоровьесберегающим 

технологиям. 

• Создание методической копилки по проблеме здоровьесбережения.  

• Мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в школе.  

• Сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению.  

• Контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объемом 

домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся.  
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• Анкетирование родителей и обучающихся 

 

 9. План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №10» 

для обучающихся на ступени начального общего образования 

№ п/п Объединение  дополнительного образования Количество часов в неделю 

1 Спортивно-оздоровительное 1 

2  Основы  здоровьесбережения 1 

3  ИЗО и художественный труд 1 

4 Первые шаги 2 

5 Мир мультимедиа технологий 2 

6 Юный  краевед 1 

7 Юный  эколог 1 

8 Четыре путешествия в Счисляндию 1 

 Итого 10 

Цель дополнительного образования в школе:  выявление и развитие способностей каждого 

школьника, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми компетенциями, ориентированной на 

высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. 

Эта цель реализуется на основе введения в  учебный процесс программ  дополнительного 

образования. 

Задачи:  удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через 

повышение вариативности образования, сохранение единого образовательного пространства и 

расширение возможностей получения образования повышенного уровня; 

создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся, развития и реализации 

их творческих, интеллектуальных возможностей. 

 Дополнительное образование в МБОУ «СОШ№10» представлено следующими 

направлениями: 
o Физкультурно – оздоровительное 
o Культурологическое 
o Эстетическое  
o Социально – педагогическое 
o Информационно – техническое 
o Туристско – краеведческое 
o Экологическое 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы 

школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

В программе коррекционной работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10»  

используется серия учебных пособий издательства  «Просвещение». 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном 

процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа 

России» и  представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

      В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —

 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

     В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 
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работ одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам 

ученик. 

      В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках 1—4 кл. планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

    В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при 

постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

    В курсе «Информатика» в 3-4 классах действие планирования в наиболее 

развернутом виде формируется в проектной деятельности.  

Формами  коррекционной работы, применяемыми в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10» являются дополнительные занятия, совместное 

выполнение домашних заданий, индивидуальные уроки, индивидуальные домашние задания 

и т.п. 

2)Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского 

и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 
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проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

Служба психолого-медико-педагогического сопровождения включает в себя психолога, 

социального педагога, медицинского работника, в функциональные обязанности которых 

входит: 

Медицинская сестра образовательного учреждения обязана: 

- оказывать помощь врачу в проведении медицинских осмотров школьников и в 

реализации всех, назначенных в результате медицинского осмотра, мероприятий 

(подготовлять медицинские карты школьников и заполнять общую часть карт; записывать 

анамнез учащихся, жалобы, сведения о перенесенных заболеваниях, о прививках, 

проводить антропометрические измерения, биопробы, определять остроту зрения и слуха 

и вносить их результаты в медицинскую карту школьника - форму N 26; давать 

направления, по указанию врача школы, в лечебно-профилактические учреждения для 

проведения дополнительных лабораторных исследований, для консультации с врачами-

специалистами, для проведения лечебной физкультуры, а также получать заключение от 

них); 

- вести медицинскую учетно-отчетную документацию. Доводить до сведения учителей 

результаты медицинских осмотров с рекомендациями врачей-специалистов. 

- контролировать организацию рационального режима дня и питания, гигиенические 

условия обучения и воспитания учащихся, организацию трудового воспитания (проводить 

ежедневный обход школьных помещений, обращая особое внимание на санитарное 

содержание классов, учебных кабинетов, мест занятий физкультурой, мастерских, 

состояние искусственной освещенности, температурного режима, организацию 

проветривания, соблюдение продолжительности перемен и перерывов между сменами, на 

расстановку парт (столов) в классах и станков в мастерских и т.д.). 

- осуществлять контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, 

выполнением санитарных требований к технологии приготовления пищи, мытья посуды, а 

также за соблюдением сроков реализации продуктов и готовой пищи; проводить 

ежедневный осмотр персонала пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, ожогов 

и микротравм, отмечая результаты осмотра в специальном журнале; контролировать 

прохождение обязательных медицинских осмотров персоналом пищеблока. 

- периодически посещать занятия по физическому воспитанию в целях осуществления 

контроля за выполнением школьниками правил личной гигиены (соответствием костюма, 

обуви и т.д.); проверять выполнение указаний врача о распределении учащихся на 

медицинские группы для занятий физической культурой и соответствие физической 

нагрузки состоянию здоровья учащихся, выявлять первые признаки утомления 

школьников во время урока физической культуры, ставить об этом в известность 

преподавателя и врача; определять плотность урока. 

- проводить работу по профилактике травматизма (в т.ч. спортивного), учету и анализу 

(совместно с врачом) всех случаев травм. 

- консультировать педагогических работников по вопросам маркировки парт и 

рассаживания детей за партами в соответствии с ростом, зрением и слухом, и в 

дальнейшем контролировать правильность их рассаживания. 
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- приглашать к врачу школы учащихся, нуждающихся в повторных осмотрах и лечении, 

контролировать посещение школьниками врачей-специалистов лечебных учреждений. 

- организовывать и проводить профилактические осмотры учащихся после каникул и 

других случаев длительного отсутствия их на занятиях. 

- проводить после осмотра врача и под его контролем профилактические прививки 

учащимся, предварительно оповещая об этом родителей, вести их учет, а также учет и 

изоляцию заболевших школьников; проводить осмотры, термометрию и прочие 

мероприятия в отношении контактировавших с инфекционными больными детей, 

сообщать врачу и директору школы, в детскую поликлинику и санэпидстанцию о каждом 

случае инфекционного заболевания. 

- контролировать проведение политехнического обучения учащихся, самообслуживание, а 

также вне учебные дополнительные занятия в группах продленного дня. 

- проводить совместно с врачом амбулаторный прием учащихся, организовывать 

обследование учащихся на гельминты и под руководством врача проводить 

дегельминтизацию. 

- осуществлять контроль за своевременным и полным прохождением персоналом 

образовательного учреждения обязательных медицинских профилактических осмотров. 

- проводить с учениками занятия в санитарных кружках, осуществлять подготовку 

классных и общешкольных санитарных постов, принимать участие в соревнованиях 

санитарных постов. 

- вести учет и хранение медицинского инвентаря и медикаментов и прививочного 

материала, следить за своевременным их пополнением, нести ответственность за 

сохранность оборудования врачебного кабинета, медицинского инвентаря и медикаментов. 

Медицинская сестра имеет право 

- сообщать врачу и руководителю образовательного учреждения о выявленных недочетах; 

- выдавать справки о перенесенных инфекционных заболеваниях и проведенных 

прививках учащимся, отъезжающим в оздоровительные лагеря. 

Функциональные обязанности педагога – психолога 

1.Осуществляет психолого-педагогическое изучение детей с целью обеспечения 

индивидуального подхода к ним на протяжении всего периода обучения в средней 

общеобразовательной школе. На основе использования достижений психологической 

науки способствует обеспечению полноценного личностного и интеллектуального 

развития учащихся. 

2.Выступает в роли участника воспитательного процесса в работе с семьёй и ребёнком. 

3.Проводит психопрофилактическую и диагностическую работу: 

1) по запросам педагогов, администрации школы, родителей учащихся изучает 

интеллектуальные, личностные, межличностные, эмоционально-волевые особенности 

школьников, их интересы, склонности; 

2) участвует в приёме детей в 1-ые классы школы с целью раннего выявления 

недостаточной психологической готовности к школьному обучению; 

3) проводит психологическое обследование детей при переходе из начальной школы в 

неполную среднюю; 

4) использует наиболее эффективные диагностические методы для установления причин 

неуспеваемости и недисциплинированности учащихся, причин нарушений межличностных 

отношений школьников со сверстниками с целью своевременного оказания 

психологической помощи и поддержки; 

5) проводит углублённое психологическое обследование учащихся, направляемых на 
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ПМПК. 

4. Совместно с педагогами разрабатывает программу индивидуальной работы с учащимися 

для обеспечения полноценного включения их в учебную деятельность с первых дней 

пребывания в школе и при обучении на новом школьном этапе. 

5. Проводит необходимую психокоррекционную работу. 

6. Прогнозирует и оказывает поддержку в развитии индивидуальных и творческих 

способностей учащихся. 

7. Проводит индивидуальные и групповые консультации учащихся по вопросам обучения, 

культуры умственного труда, развития, жизненного самоопределения, самовоспитания, 

профессиональной ориентации, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

8. Консультирует администрацию школы, учителей, родителей учащихся по проблемам 

обучения и воспитания детей. 

9. По запросам народных судов, милиции, органов опеки и попечительства, комиссии по 

делам несовершеннолетних проводит психологическую экспертизу психического 

состояния ребёнка и условий семейного воспитания. 

 10. Принимает участие в работе педсоветов, методических объединений. Подготавливает 

необходимую информацию для педагогического совета и педагогического консилиума для 

разрешения основных проблем, связанных с обеспечением индивидуального подхода к 

учащимся. 

11. Проводит психологическую работу с учителями (семинары, тренинги, методические 

учёбы). 

12. Работает в тесном контакте с классными руководителями, социальным педагогом, 

логопедом, администрацией школы. 

13. Пропагандирует психолого-педагогические знания среди родителей учащихся 

(общешкольные и классные родительские собрания). 

14. Несёт ответственность за сохранность документации и оборудования школьного 

психологического кабинета, обеспечивает правильное его использование. 

15. Осуществляет учёт результатов психолго-педагогической работы в строгом 

соответствии с формами, установленными научно-методическими центрами школьной 

психологической службы. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 

— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 
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линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

Ежегодно для учащихся начальной школы проводятся предметные олимпиады школьного, 

окружного, районного уровней. Традиционными стали предметные декады предметов 

естественно-математического и гуманитарного циклов, в рамках которых проводятся 

викторины, конкурсы, интеллектуальные игры, направленные на развитие у обучающихся 

интереса к изучению предметов. 

Ежегодно обучающиеся начальной школы принимают участие в игре «Русский 

медвежонок – языкознание для всех», математической игре – конкурсе «Кенгуру», 

«Золотое руно» и других конкурсах различного уровня. 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с низким уровнем познавательных способностей  в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с низким 

уровнем познавательных способностей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с низким уровнем 

познавательных способностей. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе 

начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

Задачи программы: 
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— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными низким 

уровнем развития познавательной сферы; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с низким уровнем развития с учётом особенностей психического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с низким уровнем 

развития интеллекта; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченнымивозможностями их способностей по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет 

позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с низким 

уровнем развития интеллектуальных способностей, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей  с 

низким уровнем развития интеллектуальных способностей выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении этих  детей в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей  с низким уровнем  

интеллектуальных способностей; проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психическом 

развитии детей в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
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универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения  этих 

детей  и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося , выявление 

его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка ; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных  коррекционных программ  методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер  ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы  

единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка . 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
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родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с низким развитием 

познавательных способностей. 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. Этап планирования, 

организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом 

работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей  

этой категории при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. Этап диагностики коррекционно-

развивающей  образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс  сопровождения детей этой категории, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей, специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием. В качестве ещё одного 

механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, 

которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей; 

— сотрудничество со средствами массовой информации 
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— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся, 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение Санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического развития. 

Программно- методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной 

работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми коррекционной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их  психического развития следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки социального  педагога и медицинского 

работника. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обуславливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 
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постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление 

об особенностях психического развития детей, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптацию в коррекционно-развивающей среде 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

психического развития в образовательном учреждении для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в  обучении с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа 

детей с низким уровнем развития познавательных способностей, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио и видеоматериалов. 

Коррекционно-развивающая работа с первоклассниками 
Программа включает в себя мероприятия по адаптации детей к новым условиям 

школы, соответствует ФГОС. Она включает в себя упражнения по формированию позиции 

школьника, развитию произвольности, «чувства умелости», учебной мотивации. 

Обычно эта работа проводится в октябре-ноябре, но ни в коем случае не в первый 

месяц учёбы. Детям необходимо предоставить возможность адаптироваться к новым 

условиям.  Участниками данной программы являются учащиеся первых классов, их родители, 

учитель, педагог-психолог. 

План работы педагога-психолога 

Р
аз

д
ел

 

Планируемое 

мероприятие 

Содержание и 

структура 

Ответственные Сроки Предполагаемый эффект 

1. Диагностическая работа 

2.1. Изучение 

школьной 

зрелости у 

контингента, 

поступающег

о на 

обучение в 1 

класс школы 

в 2011 году 

Проведение 

комплексного 

исследования 

детей, 

поступающих 

на обучение в 

школу 

Ефимова Н. А. Сентябрь  Изучение школьной 

зрелости детей, 

поступающих в школу, 

сформированности у них 

навыков мыслительной 

деятельности, внимания, 

памяти и воображения на 

основании программы 

диагностики уровня 

развития поступающих в 

начальную школу 

2.2. Изучение 

состояния 

Изучение 

состояния 

Ефимова Н. А. Октябрь  Сбор психологически 

значимой информации для 
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адаптации 

учащихся 

первых 

классов к 

учебному 

процессу 

прохождения 

процессов 

адаптации у 

первоклассник

ов и 

подготовка 

материалов 

для реализации 

программы 

адаптации 

первоклассник

ов 

эффективного 

развертывания программы 

адаптации. Диагностика 

особенностей мыслительной 

деятельности, внимания, 

памяти и воображения 

учащихся начальной школы 

2.3. Диагностика 

школьной 

дезадаптации 

учащихся 1-4 

классов 

Выявление 

факторов, 

способных 

вызвать 

дезадаптацию 

школьников 

Ефимова Н. А. Октябрь  Сбор психологически 

значимой информации для 

эффективного 

развертывания программы 

адаптации учащихся и их 

дальнейшего 

психологического 

сопровождения 

2.6. Диагностика 

школьных 

трудностей 

Получение 

необходимой 

информации 

для 

предупрежден

ия и 

преодоления 

трудностей 

обучения 

Ефимова Н. А. Весь 

период 

Подготовка материалов для 

коррекционной работы на 

основании схем наблюдения 

уровня сформированности 

учебной деятельности, 

диагностика эмоционального 

отношения  к учению 

2. Коррекционная  и развивающая работа 

3.1. Адаптационн

ая неделя в 1 

классах 

Оказание 

помощи 

учащимся в 

адаптации 

Ефимова Н. А. Сентябрь Через организацию 

групповых тренинговых 

занятий 

3.2. Реализация 

коррекционн

о-

развивающей 

программы 

по 

профилактик

е 

дезадаптации 

у 

первоклассни

ков 

Оказание 

помощи 

преподавателю 

в 

формировании 

классного 

коллектива, 

развитие 

познавательны

х процессов, 

создание 

ситуации 

успешной 

деятельности, 

эмоциональног

о приятия 

Ефимова Н. А. В течение 

года 

Через организацию 

регулярных групповых 

занятий: развитие памяти, 

внимания, мышления, 

создание положительного 

эмоционального фона, 

развитие коммуникативных 

навыков, формирование 

адекватной самооценки, 

формирование поведения в 

группе 

3.3. Коррекционн Коррекция Ефимова Н. А. Апрель- Развитие у школьников 
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о-

развивающие 

занятия по 

дезадаптации 

при переходе 

в среднее 

звено 

имеющихся 

трудностей, 

развитие 

необходимых 

качеств  

май умения оценивать себя, свои 

возможности, качества, 

поведение. Формирование 

позитивной Я-концепции 

младшего школьника, 

воспитание осознанного 

отношения к пониманию 

своих внутренних качеств, 

смысла жизни 

3.5. Индивидуаль

ные 

консультаци

и и 

коррекционн

ая работа по 

вопросам 

школьной 

неуспешност

и для 

учащихся 

среднего 

звена 

Индивидуальн

ый прием 

психолога по 

личной 

инициативе 

учащегося или 

заявке 

педагога 

Ефимова Н. А. Весь 

период 

Коррекция поведения и 

отношения к обучению 

учащихся перспективно 

относимых к группе 

социального риска или 

имеющих психологические 

сложности в обучении 

3. Консультационная и просветительская работа. 

4.1. Регулярные 

консультаци

и для 

учащихся по 

кругу 

вопросов, 

относящихся 

к 

прерогативе 

деятельности 

психологичес

кой службы 

Индивидуальн

ый прием 

психологом по 

личной 

инициативе 

учащегося или 

заявке 

педагога в 

кабинете 

психолога 

Ефимова Н. А. Весь 

период 

Разрешение личных и 

школьных проблем 

учащихся 

4.2. Регулярные 

консультаци

и для 

педагогов по 

вопросам 

психологичес

кого 

обеспечения 

учебного 

процесса 

Индивидуальн

ый прием 

психологом по 

личной 

инициативе 

учащегося или 

заявке 

педагога в 

кабинете 

психолога 

Ефимова Н. А. Весь 

период 

Разрешение проблем 

педагогов, связанных с 

психологическим 

обеспечением учебного 

процесса 

4.3. Регулярные 

консультаци

и для 

родителей по 

вопросам 

психологичес

Индивидуальн

ый прием 

психологом по 

личной 

инициативе 

родителей или 

Ефимова Н. А. Весь 

период 

Разрешение проблем 

родителей, связанных с 

психологическим 

обеспечением семейного 

воспитания 
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кого 

обеспечения 

семейного 

воспитания в 

рамках 

деятельности 

школьного 

психолога  

рекомендации 

педагогов 

4.4. Выступления 

на 

родительских 

собраниях 

 Ефимова Н. А., 

Аверьянова А. 

В. 

Весь 

период 

 

4.5. Размещение 

информации 

на сайт для 

родителей по 

вопросам 

психологичес

кого 

обеспечения 

семейного 

воспитания и 

возрастных 

нормах 

 Ефимова Н. А. Весь 

период 

Повышение уровня 

информированности о 

возрастных 

новообразованиях, ведущего 

вида деятельности, 

кризисных периодах 

4. Профилактическая работа. 

5.1. Реализация 

программы 

по 

профилактик

е 

«эмоциональ

ного 

выгорания» 

педагогов 

В условиях 

деятельности 

кабинета 

эмоционально-

психологическ

ой разгрузки 

Ефимова Н. А. Весь 

период 

Профилактика 

«эмоционального 

выгорания» через 

применение методов 

психоэмоциональной 

разгрузки и аутогенной 

тренировки, позитивной 

психотерапевтической 

релаксации и групповых 

тренингов  

5.2. Работа по 

профилактик

е школьной 

дезадаптации 

В рамках 

реализации 

специальных 

коррекционны

х программ 

Ефимова Н. А. Весь 

период 

Через организацию 

регулярных групповых 

занятий: развитие памяти, 

внимания, мышления, 

создание положительного 

эмоционального фона, 

развитие коммуникативных 

навыков, формирование 

адекватной самооценки, 

формирование поведения в 

группе 

5.3. Реализация 

коррекционн

о-

развивающих 

занятий по 

Оказание 

помощи 

классному 

руководителю 

в 

Ефимова Н. А., 

Аверьянова А. 

В.  

Ноябрь-

декабрь  

Проведение комплекса 

тренинговых занятий с 

учащимися 
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профилактик

е 

алкоголизма, 

табакокурени

я. 

формировании 

у учащихся 

навыков 

здорового 

образа жизни 

5. Экспертная работа. 

6.1. Психолого-

педагогическ

ая экспертиза 

планов 

воспитательн

ой работы 

классных 

руководителе

й 

Совместно с 

администрацие

й школы 

проанализиров

ать планы 

воспитательно

й работы с 

точки зрения 

их 

психологическ

ой и 

педагогическо

й 

обоснованност

и 

Ефимова Н. А. Октябрь  Оценка и анализ планов 

работы с точки зрения 

деятельности ребенка и 

особенностей формирования 

именно базовых 

предпосылок психической 

деятельности их влияния на 

дальнейшее развитие ВПФ 

как основой для 

формирования программ 

коррекционно-развивающей 

работы психолога в 

структуре психолого-

педагогического 

сопровождения 

6.2. Диагностика 

психологичес

ких условий 

образователь

ной среды 

Используя 

методы 

диагностики и 

экспертных 

оценок 

изучить 

психологическ

ие условия 

образовательн

ой среды с 

целью 

оптимизации и 

облегчения 

учебной 

деятельности 

детей и 

педагогов 

Ефимова Н. А. Январь-

март  

Изучение педагогической 

среды по следующим 

показателям и выраженности 

в образовательной среде 

следующих психологических 

факторов: 

- Интенсивность 

образовательной среды; 

- Эмоционально-

психологический климат; 

- Удовлетворенность 

образовательной средой; 

- Демократичность 

образовательной среды; 

- Содействие формированию 

познавательной мотивации 

(учебной, 

профессиональной, 

творческой), развитию 

познавательных интересов; 

- Удовлетворенность 

качеством образовательных 

услуг, предоставляемых 

образовательным 

учреждением. 

Программа включает в себя мероприятия по адаптации детей к новым условиям школы. 

Она включает в себя упражнения по формированию позиции школьника, развитию 

произвольности, «чувства умелости», учебной мотивации. 

Обычно эта работа проводится в октябре-ноябре, но, ни в коем случае не в первый 

месяц учёбы. Детям необходимо предоставить возможность адаптироваться к новым 
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условиям. Участниками данной программы являются учащиеся первых классов, их родители, 

учитель, педагог-психолог. 

Цикл занятий в коррекционно-развивающей группе 1 класса 

Занятие № 1 

Тема: Игры гномиков 

Цель: развитие произвольности поведения 

Ход занятия 

1. Введение. 

2. Знакомство «Ласковые имена» 

3. Разминка 

Здравствуйте, дети! Сегодня мы с вами познакомимся с маленькими волшебными человечками 

и будем с ними играть. Этих человечков зовут гномиками. 

 Они такие же маленькие, как и вы. Бывают еще меньше. Покажите мне, какие они маленькие 

(тренер показывает рукой какую-то высоту от пола, а детей просит показать ещё меньшую 

высоту. Все меньше и меньше до самых крошечных.) Вот какие маленькие бывают гномики. 

 Ещё у них есть длинная-предлинная борода, покажите, какая? (Дети показывают на себе). 

 На ногах у гномиков деревянные башмачки, которые громко стучат. Как стучат деревянные 

каблучки? (Дети топаю ножками.) 

 А на головах у гномиков забавные колпачки с колокольчиками, которые звенят «динь-динь» 

(Дети надевают шапочки и качают головками.) 

 Живут гномики в лесной пещере. (Все побежали к стене и встали возле неё.) Здесь в пещере 

гномики любят играть  со своим дедушкой в хлопушки. Давайте поиграем. 

 Я дедушка, когда я буду хлопать в ладоши, вы будете шагать ко мне. А если я запою «ля-ля-

ля», вы станете прыгать. Попробуем?  

 Еще гномики любят ходить гуськом, друг за другом: пяточку к носочку. Чем быстрее я буду 

хлопать, тем быстрее идут гуськом гномики. Начали! 

 А теперь возьмемся за руки, кто-то ухватиться за дедушку, и побежим за дедушкой играть в 

«ниточку с иголочкой». Куда дедушка, туда и вы. Только руки не отпускайте, не то ниточка 

порвется. 

 Прибежали на полянку. Ух, как хорошо в лесу! Кругом травка зелёная, мягкая. Цветочки 

растут, птички поют. 

4. Гимнастика. 

 Полощем руки в воде. Прибежали к озеру. Руки в воду прохладную опустили, поболтали ими в 

воде, как будто это не ручки, а две верёвочки на плечиках болтаются. И давай волны руками 

гнать – влево, вправо. 

 Кулачки-молоточки. Разбаловались гномики, давай брызгаться кулачками (медленно, быстро, 

тихо) 

   Брызгалки. Решили гномики друг в друга брызгать. Резко по воде ладошкой – хлоп! 

 Обтирание. Обрызгались гномики с головы до ног, промокли. Стали друг другу лицо 

вытирать, ладошечкой – нежно, ласково, а теперь – плечики, ручки, спинку, грудку. (*Дети в 

парах вытирают ладошкой один другого.) 

 Встряхивание. Остатки воды с себя стряхнули гномики – раз! – встряхнулись гномики всем 

телом 

 Ходьба против ветра. А тут ветер подул такой сильный. Никак не дает подняться. Прямо к 

земле валит. Ветер на нас давит, идти не дает. А гномики хитрее: то одним боком, то другим, 

ножки пошире ставят. Вот уже до леса дошли, здесь ветер нас не достает. Ух, пришли! 

 В густом лесу. А в лесу  деревья густые, кругом ветки колючие. Пробираются гномики через 

лес, ветки поднимают, сами легко между ветками проскальзывают, они ловкие, гибкие: где 

бочком, где спинкой, где наклоняться, где на цыпочках. 
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 Медведь. Вышли на тропинку. А посреди медведь разлегся и спит, храпит. Что делать? 

Давайте снимем свои шапочки, чтобы не звенели бубенчики, и тихонько на цыпочках мимо 

мишки пройдём. 

 Дом. Ура! Теперь бегом домой, чтобы медведь нас не догнал. Возьмемся за руки и бежим к 

стене, в пещеру. 

 

5. Общение. 

 Все в круг. Какие мы молодцы, что убежали от медведя! Как можно показать, что мы 

молодцы, что мы собой довольны, что нам приятно: 

- большой палец поднять вверх, остальные сжать в кулачок; 

- мы улыбаемся, весело подмигиваем друг другу; 

- гладим себя по груди, по головке. 

Молодцы! 

6. Завершение. Все дети берутся за руки, прощаются. 

 

 

Занятие № 2 

Тема: Магазин игрушек 

Цель: развитие произвольности поведения 

Ход занятия 

1. Введение. 

2. Приветствие. Вспоминаем ласковые имена. 

3. Разминка. 

Сегодня мы отправимся в магазин игрушек. Но сначала попробуем угадать, какие любимые 

игрушки  есть у каждого из нас, например у Кати?  

А теперь каждый будет своей любимой игрушкой. (Встали за спинки своих стульев). А теперь 

– чья игрушка выше прыгнет? Пока мы здесь прыгаем, магазин может закрыться. Все мы 

игрушечные машинки, поторопимся в магазин игрушек, пока он не закрыт.  

4. Гимнастика.  

 Чебурашка. Руки раскрытыми ладонями приставим к вискам , наподобие больших ушей, 

наклоняем голову влево и вправо, вперед, улыбаясь как бы в приветствии. 

- Кто это, дети? Правильно, Чебурашка. 

- Что он хочет нам сказать? Здравствуйте (вперед головой)! Идите к нам (назад вбок - влево и 

вправо). Не хотите (из стороны в сторону)? Без вас скучно. 

 Спящий продавец. Пока детей не было в магазине, продавец заснул. Он уронил голову на 

грудь, и она у него болтается, как на верёвочке. Шейка расслаблена, голова тяжелая, никак не 

удержать: падает, туда-сюда, едва её поднимешь. 

 Самолёт. Вытянем руки в сторону, прямые, ровные, напряженные: «У-у-у». Что это? Конечно, 

самолёт. Полетели! Передвигаемся свободно во всех направлениях (медленно, быстро, ещё 

быстрее). Руки не двигаются, напряжены, руки – железные крылья. Вот какие самолёты есть в 

магазине. Полетели к себе на полку: «У-у-у…» 

 Ванька-встанька. Руки прижаты к телу по бокам. Всё тело напряглось, не шевелится, только 

ногами чуть-чуть двигаем и качаемся из стороны в сторону: «Тик-так, тик-так». А теперь 

покачаемся из вперед-назад. Вот вы настоящие ваньки-встаньки. Ноги тяжелые, как будто 

прилипли к полу, не дают нам упасть, только качаемся, покачиваемся. 

5. Общение. 

 Лягушка. Посмотрите, кто это здесь сидит, глаза на нас таращит? Садимся на корточки, колени 

врозь, руки в упоре впереди, голову вытягиваем вверх, приподнимаясь, выпучивая глаза от 

удивления, надувая щеки. «Ква-ква», «Ква-ква». Да они ещё и прыгают. Это, конечно, 

лягушки. Очень удивляются, даже рот раскрывают от удивления. Никогда не видела таких 

детишек. Посмотрите друг на друга. Удивитесь. 
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 Козлик. Кто это сидит  с таким страданием на лице? (Тренер садится на пол, ноги вперед, 

слегка в стороны, руки расслабленно висят вдоль тела.) «Ме-ме-ме». Что случилось с 

козлёнком? (Тренер поднимает по очереди руки и ноги – и роняет их расслабленно. Дети 

повторяют.) Оторвались у козлика ручки и ножки, на одной ниточке висят. Ну-ка покажите. 

«Ме-ме»… Хочет козлик шевельнуть ручкой – только локоток шевелится, ножкой – только 

пальчик большой сгибается. Пусть Саша будет козликом. Смотрите, как ему больно. Как 

козлику помочь: 

- отвезём его в больницу? 

- не будем шуметь, у него болит головка? 

- очень осторожно возьмём его за руки, за ноги. 

- погладим то место, где причинили козлику боль? 

- успокоим его, скажем что-нибудь ласковое? 

Так мы облегчим ему боль, чтобы он меньше страдал. Затем дети переносят ещё одного-двух 

козликов. 

6. Завершение: «Поезд» 

Теперь повезём больного «козлика» на поезде в больницу. Станем в цепочку, возьмём друг 

друга за локти, руки согнём – и поехали, изображая руками движение колёс поезда, мелко 

переступая ногами. Ведущий скандирует стихотворение Хармса «Поезд». Дети повторяют 

только рефрен: «Тук-тук-тук, чух-чух-чух». 

Поезд мчится и грохочет,        Тук-тук-тук, тук-тук-тук. 

Машинист во всю хлопочет,   Чух-чух-чух, чух-чух-чух. 

Поезд мчится под горой,          Тук-тук-тук, тук-тук-тук. 

Для детей вагон второй.           Чух-чух-чух, чух-чух-чух 

Поезд мчится вдоль полей,       Тук-тук-тук, тук-тук-тук. 

Эй, цветы водой полей.            Чух-чух-чух, чух-чух-чух 

Поезд мчится тёмным лесом,    Тук-тук-тук, тук-тук-тук. 

В гости едет к нам профессор,  Чух-чух-чух, чух-чух-чух 

Поезд мчится всё вперёд,           Тук-тук-тук, тук-тук-тук. 

А толстяк всё ест и пьёт.            Чух-чух-чух, чух-чух-чух 

 

Ну, вот мы и приехали. До свидания, дети. До следующей встречи. 

Занятие № 3 

Тема: Встреча с Бабой-Ягой 

Цель: развитие произвольности поведения 

Ход занятия 

1.Введение 

2. Разминка 

 Волшебный платочек. (Дети сидят на стульях по кругу.) Будем искать платочек. Платочек 

волшебный: то спрячется, то появится. Попробуем: закроем глаза. (Тренер то прячет платочек 

под стул, то вешает себе на голову, то незаметно кладёт кому-нибудь на плечо.)  

 Полянка. А сейчас я взмахну платочком, и мы окажемся на полянке в лесу. Будем ходить по 

полянке, рвать цветы, собирать грибы и ягоды. А как я захлопаю в ладоши – спрячьтесь под 

свои стулья, значит, опасность близко: гуси-лебеди летят, унести вас хотят! (1-2 раза тренер 

хлопает в ладоши, дети прячутся, потом снова ходят по полянке.) 

3. Гимнастика. 

 Сидя под стулом, выглядываем, нет ли лебедей? Вытягиваем голову вверх, влево, вправо, вниз 

 Опасность миновала: сели, лобики на руки. 

 Голову как яблочко по плечикам. 

 Грозилки. Пока мы отдыхали, гуси-лебеди наш платочек унесли. Давайте им погрозим 

кулачком: крепко ручки в кулачки зажали. Сначала правой рукой погрозим, потом левой. 
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 Воробышек. Глядите воробышек сюда летит, от гусей отбивается. Позовём его рукой: «К нам! 

К нам!» 

 Цветок. Давайте перехитрим Бабу-Ягу, претворимся цветком. Станем по кругу тесно, 

возьмёмся за руки, руки вытянем в круг вниз-вперёд – вот мы бутоны цветка. Будем 

раскрываться: ручки – лепестки, спинки – стебельки. Медленно выпрямляемся, плавно, легко 

поднимаем руки вверх, наклоняемся спинкой назад, ручки отводим в стороны  назад мягко, 

нежно. Ветерок подул, бутон закрывается. 

 Баба-Яга злится: топает ногами «Раз-два-три!» (быстро, медленно, еле-еле) 

4. Общение. 

 Злая Баба-Яга: кричит «У-у-ух!», сильнее топает,  зубами трещит, глазами вращает, брови 

хмурит, щёки надувает.  

5. Поведение. Изображение Злых сказочных героев. 

6. Завершение. 

Занятие № 4 

Тема:  

Цель: формирование взаимного доверия, освоение адекватных понятий. 

Методическое оснащение: 

 Мягкая игрушка 

 Рассказы/истории 

 3 стаканчика с водой 

Ход занятия 

1. Игра «Шарик воздушный». Все встали в большой круг. 

- Ребята, у нас нет ни одного воздушного шарика, но несмотря на это мы будем играть с ним. 

Я стану точно в середину круга. И теперь то, что вокруг меня, - не просто круг, а красивый 

воздушный шарик. Вы можете сделать его круглым? Пусть ваши руки висят свободно вдоль 

тела, а вы сами станете плотнее друг к другу. Вначале шарик маленький, потому что он ещё не 

надут. Покажите мне, что происходит, когда я вдуваю немного воздуха в этот шарик… 

- Фффф… Да, шарик стал немного больше. Показывая, как он растёт, постарайтесь сохранять 

его форму… 

- Фффф… Шарик становится ещё больше. Внимательно следите за его формой… 

Что случится, когда я задую в шарик ещё немного воздуха? Да, в какой-то момент шарик 

лопнет. Это произойдёт, когда я хлопну в ладоши. Тогда шарик разлетится на кусочки. Когда я 

громко скажу: «Возвращайтесь обратно!» - вы должны вернуться в круг, чтобы мы смогли 

надуть новый шарик. 

2. Знакомство с игровым персонажем. Рассказ о целях занятия.  

3. Показ трёх настроений 

Для этого берём 3 стакана с водой и рассказываем: «Когда Памси чувствует себя хорошо, у неё 

всё получится она всем довольна и всех любит, то её настроение похоже на эту чистую воду. 

Её мысли ясные и «чистые». 

Когда в её голову приходят отличные идеи, её мысли становятся похожи на салют. Они 

блестят и переливаются, как вода в этом стакане, в который мы бросили блёстки.  

Но бывает, когда её мысли грустные и неприятные, когда ей плохо или обидно, тогда её мысли 

похожи на грязную мутную воду, в которую. Бросили кусочек глины» 

Всё это продемонстрировать перед детьми. 

4. Обсуждение. 

 Было ли у вас такое состояние, как у Памси? Когда? 

 Что вы чувствовали при  этом? 

 О чём вы думали? 

 Как вы выходили из этих состояний? 

 Нужно ли ждать, когда пройдёт плохое настроение? 
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 Что же нужно делать, чтобы оно прошло? 

5. Учим первое правило, помогающее исправить плохое настроение: «Подумай о хорошем и 

будет хорошо!» 

Перечислить мысли, создающие хорошее настроение и плохое. Написать их на доске. 

6. Задание на дом 

Проследить в течение недели, какое чаще у вас будет настроение и, если будет плохое, 

попытаться его исправить с помощью нашего правила 

Занятие № 5 

Тема:  

Цель: освоение навыков изменения своего настроения, повышение интереса к себе, развитие 

рефлексии. 

Методическое оснащение: 

 Карточки, изображающие три настроения («блестящее», «чистое», «темное») 

 Плакаты, перечисляющие положительные и отрицательные мысли 

Ход занятия 

1. Приветствие + правила 

2. Вспоминаем предыдущее занятие 

 Какие 3 настроения мы узнали? 

 Какое чаще настроение было у вас за неделю? 

 Что вы при этом чувствовали, какие у вас были мысли? 

3. Упражнение «Снежинка на ветру» 

Психолог предлагает детям встать вокруг простыни и взять её за края обеими руками. 

- Представьте, что простыня – это ветер. Когда вы все одновременно поднимаете и опускаете 

простыню, вы можете ощутить его. Сейчас я буду считать до трех, и одновременно мы 

поднимем простыню вверх и дадим ей медленно опуститься. Раз… два… три…(несколько 

раз). 

- У меня есть снежинка, с которой может играть ветер. Я положу её1 на середину простыни. 

Теперь с помощью движения простыни вы будете аккуратно подбрасывать её вверх и ловить, 

когда она опускается вниз. (несколько раз) 

4.  Давайте вспомним, в каком настроении мы оставили нашего Памси: 

 Что он умеет? (прогонять плохие мысли) 

 Нужно ли ждать? 

 Что нужно делать и кто расскажет, как это сделать? 

5.  Отгадываем мысли и определяем, какие они: 

 Я не умею 

 Я боюсь 

 Я справлюсь 

 У меня все получится 

 Всё будет хорошо 

Дети поднимают карточки. 

6.  Д/з: попробовать до следующего занятия, если что-то вас будет огорчать, подумать об этом 

по-другому 

Занятие № 6 

Тема: Мои успехи в школе 

Цель: содействовать осознанию позиции школьника, развивать уверенность в себе и своих 

учебных возможностях. 

Методическое оснащение: 

 Листы А4 

 Мяч 

 Маркеры/карандаши 
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Ход занятия 

1. Разминка «Ролевая гимнастика». Дети по очереди принимают роли различных животных. По 

заданию они могут быть смелыми или трусливыми. 

2. «Закончи предложение» (с мячиком) 

 У меня хорошо получается в школе… 

 В школе я научился… 

3. «Буратино забыл слова». Ведущий говорит детям о том, что Буратино забыл все слова, кроме 

«Было трудно, но я старался». Роль Буратино играет один из учеников. Для этого им нужно 

задавать такие вопросы, чтобы он мог на них ответить словами «Было трудно, но я старался».  

 Как тебе удалось научиться писать букву «А»? 

 Как ты научился не выкрикивать, а поднимать руку? 

 Как тебе удалось научиться не вертеться, когда этого очень хочется? 

4. «Мне помогли». Ведущий обсуждает с детьми, кто и как им помогает учиться в школе: 

родители, учительница, повар школьной столовой,… Затем их просят нарисовать в центре 

листа кружочек, а в нём своё лицо. Вокруг расположить другие кружочки и нарисовать в них 

лица тех людей, которые больше всего помогают им учиться. Затем дети рассказывают, кого 

они нарисовали. 

5. «Считалка». Ведущий обучает детей считалке: «Один, два, три, четыре, пять, я хочу успешным 

стать. Буду я стараться, будет получаться». Затем с помощью считалки определяют водящего в 

следующей игре. Он выходит за дверь, в это время один из учеников меняет позу. Водящий 

возвращается и пытается догадаться, кто это был. 

 

Занятие № 7 

Тема: Моя «учебная сила» 

Цель: содействовать осознанию позиции школьника, развивать уверенность в себе и своих 

учебных возможностях. 

Методическое оснащение: 

 Листы А4 

 Мяч 

 Маркеры/карандаши 

Ход занятия 

1. Вспоминаем предыдущее занятие. 

2. «Ролевая гимнастика». Дети по очереди изображают различных животных: больших и 

трусливых, маленьких и смелых. Например, смелую мышку и трусливого льва, смелого 

воробья и трусливого орла. 

3. «Я тоже». Ведущий называет учебные умения. Дети, которые считают, что тоже научились им, 

громко хором кричат «Я тоже!»: 

 Я научился после звонка на урок стоять около парты 

 Я научился готовиться к уроку 

 Я научился внимательно слушать учителя 

 Я научился быть организованным. 

4. «Встаньте, у кого есть». Ведущий говорит детям, что сейчас он будет перечислять всё 

необходимое для хорошей учёбы. Дети должны быстро вставать, если то, что названо, у них 

есть (глаза, уши, терпение, рука, ум, желание, трудолюбие, …). 

5. «Главная учебная сила». Ведущий говорит детям, что у каждого есть какое-то умение или 

качество, которое позволяет ему учиться хорошо: кто-то быстро думает, кто-то хорошо читает, 

кто-то легко запоминает, кто-то очень старателен, а кто-то внимательно слушает учителя. В 

этом качестве заключается его сила. Затем он просит каждого из детей подумать, что является 

его главной «учебной силой». После этого ребята пытаются догадаться, какое сильное 

качество задумал каждый из них. 

6. Работа со сказкой. 
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Жил в одном в городе серенький козлёнок, звали его Хрюпигав. В его жизни всё было хорошо 

и радостно. Но вот однажды папа сказал маме: «Вырос наш малыш, пора ему получать особое 

волшебное знание. Пришло время отдавать нашего Хрюпигава в звериную школу».  

И прекрасным солнечным осенним днём привела мама нашего козлёнка в красивый терем, на 

двери которого красовалась табличка «Школа». Начались занятия, на которых мудрый и 

строгий звериный учитель знакомил учеников с буквами и цифрами. И всё было бы хорошо, 

но был Хрюпигав особенным козлёнком. Дело в том, что было у него на серой шёрстке 

большое рыжее пятно. Одноклассники смеялись над ним, и дразнили его. Однажды Хрюпигав 

не выдержал и расплакался, с тех пор его стали называть не Хрюпигавом, а Хрюпиком. 

Козлёнок был прилежным учеником и старательно учил все уроки, но когда его вызывал 

учитель, он не мог сказать ни слова, потому что чувствовал на себе насмешливые взгляды 

зверят. Так прошла осень, наступила зима. 

Однажды, когда самый вредный ученик Плюв не мог рассказать задание, ручка, которой 

Хрюпигав писал в тетради, шепнула ему: «Ты должен быть смелым и ответить урок вместо 

Плюва. Ведь ты же знаешь ответ». Хрюпигав зажмурился и поднял руку. Когда учитель его 

вызвал, он всё правильно рассказал, а потом ответил на два дополнительных вопроса. Учитель 

очень хвалил его. С тех пор Хрюпигава никто больше не называл Хрюпиком. Ребята стали 

уважать его. А он легко отвечал на всех уроках и даже не зажмуривался. 

Вопросы для обсуждения: 

 Почему одноклассники дразнили Хрюпигава? 

 Почему он стеснялся отвечать на уроках? 

 Как он сумел победить свой страх? 

 Почему одноклассники стали уважать его? 

 

Коррекционно-развивающая программа для детей младшего школьного возраста 

по формированию и развитию позитивного отношения к школе (2-4 классы) 

«Коррекционно-развивающая программа для детей младшего школьного возраста по 

формированию и развитию позитивного отношения к школе» реализуется в рамках 

методической темы «Изменение учебных отношений при переходе к новому содержанию 

образования». Программа предполагает организацию групповых занятий с детьми 8-11 лет, с 

трудностями: 

 во взаимоотношении с учителями: негативное отношение и переживание тревоги 

в ситуациях проверки знаний, достижений, возможностей, страх наказаний.  

 во взаимоотношении со сверстниками: замкнутость; негативные эмоциональные 

переживания ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя 

другим; склонность к конфликтам, агрессивность и т.п.  

 во взаимоотношении с родителями: опасения не соответствовать ожиданиям 

родителей, страх наказаний.  

Обоснование 

Часто с переходом во 2 – 4 класс у детей формируется отрицательное отношение к 

школе, нежелание учиться. Причиной этого является неблагополучные отношения в семье, 

учебные нагрузки, конфликты с учителем и сверстниками, отсутствие учебной мотивации и 

т.д. В эмоциональной сфере это часто проявляется в том, что ребенок становится агрессивным, 

раздражительным, непослушным или же наоборот замкнутым, плаксивым, тревожным. Для 

всех детей с негативным отношением к школе характерно достаточно высокий уровень общей 

школьной тревожности. В младшем школьном возрасте к перечисленным выше причинам, 

которые вызывают высокую тревожность у детей младшего школьного возраста, добавляются 

оценочные, особенно при публичной оценке (ответы у доски, самостоятельные, контрольные и 

т .п.) ситуации. 

Младший школьный возраст – один из значимых моментов в жизни ребенка, период его 

качественного и количественного изменения. Однако в школе многие педагоги и родители 

http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/46-program/1255-korrekczionno-razvivayushhaya-programma-dlya-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta-po-formirovaniyu-i-razvitiyu-pozitivnogo-otnosheniya-k-shkole
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/46-program/1255-korrekczionno-razvivayushhaya-programma-dlya-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta-po-formirovaniyu-i-razvitiyu-pozitivnogo-otnosheniya-k-shkole
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гораздо больше внимания уделяют количественным параметрам приобретенных ребенком 

знаний и умений. Качественные изменения, которые происходят в ребенке во время его 

учения, многими недооцениваются. В то время как именно качественные изменения особенно 

значимы, они могут сыграть как позитивную роль, могут укрепить психологическое состояние 

ребенка, либо подорвать его. И, если проблемы в знаниях можно в последствие восполнить, то 

возникшие психологические нарушения могут иметь стойкий характер, трудно поддаваться 

коррекции.  

С переходом ребенка во 2-4 класс наиболее часто родителей беспокоят такие индивидуальные 

особенности ребенка, как медлительность, упрямство, неуравновешенность, агрессивность и 

жестокость, неуверенность в себе, замкнутость, тревожность, страхи, вранье и т.п. 

Анализ типичных обращений 
Все трудности, проявившиеся у ребенка на данном возрастном этапе можно разделить 

на три основных сферы: 

1. Трудности во взаимоотношении с родителями: опасения не соответствовать 

ожиданиям родителей, страх наказаний. 

2. Трудность во взаимоотношении с учителями: негативное отношение и переживание 

тревоги в ситуациях проверки знаний, достижений, возможностей, страх наказаний. 

3. Трудности во взаимоотношении со сверстниками: замкнутость; негативные эмоциональные 

переживания ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя 

другим; склонность к конфликтам, агрессивность и т.п. 

Для того, чтобы помочь школьнику в решении его проблем, необходимо понять их причины. К 

ним мы относим: неблагополучие отношений в семье (стиль взаимоотношений с ребенком в 

семье во многом определяет и его поведение в школе), учебные нагрузки, несоответствие 

между внешними требованиями и психофизическими возможностями учащихся, отсутствие 

учебной мотивации, все это приводит к тому, что школа становится для ребенка постоянным 

источником стресса. В особой ситуации риска находятся младшие школьники, поскольку 

именно им постоянно необходимо справляться со сложными условиями школьной жизни при 

физиологической незрелости организма. Кроме того, особенность психологии ребенка 

младшего школьного возраста заключается в том, что он еще мало осознает свои переживания 

и далеко не всегда способен понять причины, их вызывающие. На трудности в школе ребенок 

чаще всего отвечает эмоциональными реакциями – гневом, страхами, обидой. Все это 

приводит к тому, что у ребенка формируется отрицательное отношение к школе и нежелание 

учиться. 

В связи со всем вышесказанным большое значение приобретают вопросы эмоционального 

благополучия ребенка в школе. Поскольку ведущей формой организации общения в младшем 

школьном возрасте является игра, можно предположить организацию специальных занятий по 

формированию и развитию позитивного отношения к школе через игровую деятельность. 

Младшие школьники только что вышли из периода, когда игра была ведущим видом 

деятельности. Поэтому для них характерны яркость и непосредственность восприятия, 

легкость вхождения в образы. Игра призвана помочь ребенку накопить душевный материал, 

сформировать и уточнить представления о жизненно- важных действиях, поступках, 

ценностях. 

Программа представляет собой систему групповых занятий, которые включают 

социопсихологические игры, элементы психогимнастики, сказкотерапии, арттерапии, 

групповые дискуссии. 

Основная цель программы: формирование и развитие позитивного отношения к 

школе, что подразумевает, в частности, развитие эмоциональной сферы детей, умения 

понимать свое эмоциональное состояние, распознавать чувства других людей. 

В соответствии с этой целью формируются задачи программы: 

1. Актуализация школьных переживаний. 

2. Предупреждение и снижение тревожности и страхов детей. 
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3. Выработка у детей адекватного отношения к ошибкам и неудачам. 

4. Формирование позитивного отношения к сверстникам. 

5. Развитие внутренней активности детей, уверенности в себе. 

6. Формирование стремления к реализации своих способностей. 

7. Снятие тревожности, эмоционального напряжения. 

8. Развитие произвольности, внутреннего плана действий, уровня самоконтроля. 

9. Помочь детям осознать требования родителей, сопоставить их со своими возможностями и 

желаниями. 

Реализация программы предполагает определенную поэтапность работы. 

1 этап работы: - диагностический: 

На этом этапе проводится комплексная диагностика потенциальных участников группы. 

Обследование проводится на материале следующих методик: 

1. Проективная методика для диагностики школьной тревожности (Прихожан А.М. на 

основании методики Amen E.W., Renison N.). С помощью данной методики можно выявить 

уровень тревожности учащихся в различных школьных ситуациях, определить, в каких 

именно сферах внутришкольных отношений локализуется тревожность и какие конкретно 

формы принимает. 

2. Тест Розенцвейга.  

Методика предназначена для исследования реакции на неудачу и способов выхода из 

ситуаций, препятствующих деятельности или общению, а также удовлетворению 

потребностей личности. Методика позволяет исследовать такие реакции, как агрессия, апатия, 

застенчивость, замкнутость и т.д. 

3. Анкета для родителей. 
Предназначена для изучения эмоционально – волевой сферы ребенка. 

4. Опросник родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин). 
Второй этап работы связан с определением содержательного компонента, то есть 

подбором упражнений, соответствующих задачам программы и индивидуальным 

особенностям участников группы. 

Программа представляет собой цикл из 16 занятий. Продолжительность одного занятия 40-45 

минут. Режим проведения: 2 занятия в неделю в течении 2-х месяцев. 

Основные этапы программы: 
1. Ориентировочный этап – посвящен решению следующих задач: 

1.1. знакомство детей в группе; 

1.2. сплочение группы и поддержание группового единства; 

1.3. создание в группе доброжелательной атмосферы, снятие тревожности, эмоционального 

напряжения. 

2. Реконструктивный этап – направлен на достижение основных задач программы. 

3. Заключительный этап – направлен на закрепление желаемых форм поведения и отработку 

навыков и умений, сформированных в ходе занятий. 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной. 

Целью вводной части является эмоциональное раскрепощение детей, снятие 

напряжения и скованности в поведении. 

Содержание основной части соответствует задачам программы. 

Целью заключительной части является подведение итогов занятия, выделение наиболее 

успешных ребят, их поощрение за старания, пожелание приятного друг другу.  

Все упражнения и игры, используемые в программе можно подразделить на 5 групп: 

К первой группе относятся игры и упражнения, направленные на снятие напряжения и 

раскрепощение детей, дающие возможность проявить индивидуальность: «Чет и нечет», 

«Принц –на -цыпочках», «Путешествие по классной доске» и т.д. 
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Вторая группа игр направлена на выработку правильного отношения к ошибкам и 

неудачам, на формирование уверенности в себе, стремления к реализации своих способностей: 

«На ошибках учатся», «Ученик дня», «Верить и стараться» и др. 

К третьей группе относятся игры и упражнения, направленные на актуализацию 

школьных переживаний, снижение тревожности и страхов: «Неоконченные предложения», 

«Школа – фантазия», «Что делает учитель», «Что я чувствую в школе», «Родитель, учитель, 

ученик» и др. 

Четвертую группу составляют игры, способствующие развитию произвольности, 

внутреннего плана действий: «Друг к дружке», «Кто точнее?», «Найти смысл» и др. 

Пятая группа игр и упражнений направлена на формирование позитивного отношения к 

сверстникам: «Мой класс», «Найти пару», «Подари подарок другу» и др. 

Основные формы работы: 

 Игротерапия направленная на:  

o снятие напряжения и раскрепощение детей, дающие возможность проявить 

индивидуальность: «Чет и нечет», «Принц –на -цыпочках», «Путешествие по классной доске» 

и т.д.    

o выработку правильного отношения к ошибкам и неудачам, на формирование 

уверенности в себе, стремления к реализации своих способностей: «На ошибках учатся», 

«Ученик дня», «Верить и стараться» и др.    

o актуализацию школьных переживаний, снижение тревожности и страхов: 

«Неоконченные предложения», «Школа – фантазия», «Что делает учитель», «Что я чувствую в 

школе», «Родитель, учитель, ученик» и др.    

o развитие произвольности, внутреннего плана действий: «Друг к дружке», «Кто 

точнее?», «Найти смысл» и др.  

o формирование позитивного отношения к сверстникам, навыков совместной 

деятельности: «Мой класс», «Найти пару», «Подари подарок другу» и др.   

o развитие внимания ребенка к самому себе, своим чувствам, переживаниям: «Я и 

Я», «Слушаем себя», «Страна клякс», «Кто Я?» и т.д.   

o осознание отношений внутри семьи, формирование теплого отношения к ее 

членам, осознание себя как полноправного, принимаемого и любимого другими членами 

семьи: «Домашний фотоальбом», «Праздник в семье», «Мы – взрослые» и т.д.  

 Арттерапия: способствует в продвижении с символического уровня на 

конкретный и с подсознательного на сознательный за счет поощрения детей к повторному 

переживанию прошлых событий, которые были заблокированы и препятствовали личностному 

росту. Неосознаваемые внутренние конфликты и переживания часто бывает легче выразить с 

помощью зрительных образов, чем высказать их в процессе вербального общения: «Кляксы», 

«Моя планета», «Я в будущем» и т.д.  

 Сказкотерапия:   

позволяет детям актуализировать и осознавать свои проблемы, а также увидеть 

различные пути их решения. Воспринимая сказку, ребенок, с одной стороны, сравнивает себя 

со сказочными героями, и это позволяет ему почувствовать и понять, что не только у него есть 

такие проблемы и переживания. С другой стороны посредством ненавязчивых сказочных 

образов ребенку предлагаются выходы из различных сложных ситуаций, пути решения 

конфликтов, позитивная поддержка его возможностей и веры в себя.  

 Психогимнастика:. способствует преодолению барьеров в общении, снятию 

психического напряжения, позволяет создавать условия и возможности для самовыражения 

детей.   

 Беседа: «Что значит любить родителей», « Что я чувствую в школе», «Как стать самим 

собой или кто хозяин моего «Я» и т.д.   

 «Дневник достижений»:  
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В течении всего периода работы группы участники группы ведут дневники, которые 

позволяют отслеживать настроение группы в целом и каждого ребенка в отдельности, те лил 

иные достижения участников группы, их стремления, успехи и неудачи, способствуют 

формированию у детей ответственного отношения к занятиям, развитию рефлексии.  

Работы с дневниками позволяет научить детей оценивать ту или иную ситуацию, 

рефлексировать, ставить перед собой те цели, которых они могут реально достичь. 

 Работа с родителями:  
В программе предусмотрены не только совместные детско – родительские 

консультации, но и в течение всего периода работы группы проводится работа с родителями 

посредством домашних заданий и последующими обсуждением с целью:  

1. повышения общей сезитивности к ребенку, его проблемам; 

2. расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение рефлексии, 

родительских взаимоотношений с ребенком; 

3. активизации коммуникаций в семье. 

Медицинское сопровождение: 
Очень часто здоровье ребенка является одним из ведущих факторов, влияющих на 

успешность его в школе, поэтому в процессе работы группы дети находятся под наблюдением 

невропатолога, который проводит своевременные консультации родителей по вопросам 

состояния неврологической сферы ребенка, по созданию здоровьесохраняющей среды 

развития ребенка, осуществляет контроль за результатами лечения, а также медсестры, 

которая проводит мед. манипуляции и фитотерапию. 

Каждый ребенок в группе по желанию родителей проходит осмотр невропатолога, в 

зависимости от состояния здоровья назначается индивидуальный курс поддержки. 

Занятия 1-9 (2 класс) 

Занятие №1 
Цель: знакомство детей друг с другом, снятие эмоционального напряжения, сплочение 

группы. 

Ход занятий. 

1. Ритуал приветствия. 
Цель: создание положительного эмоционального фона, сплочение группы, формирование 

чувства близости с другими детьми. 

Инструкция: Я хочу поговорить с вами о том, как обычно приветствуют друг друга люди. Кто 

из вас может продемонстрировать типичное русское рукопожатие? 

Я хотела бы, чтобы вы сейчас придумали смешное приветствие, которое мы будем 

использовать в ближайшее время. Это рукопожатие должно стать своего рода отличием нашей 

группы. Сначала выберите себе партнера. Вам предоставляется три минуты, чтобы изобрести, 

как можно более необычный способ рукопожатия. Это приветствие должно быть достаточно 

простым, чтобы все легко могли его запомнить, но при этом достаточно смешным, чтобы нам 

было весело пожимать друг другу руки именно таким способом. Теперь пусть каждая пара 

покажет придуманное ей приветствие. Нам необходимо выбрать то рукопожатие, которое мы 

будем с вами использовать на следующей встрече. 

2. Игра «Как тебя зовут». 

Цель: знакомство участников друг с другом и налаживание эмоциональных связей. 

Ход игры: Детям по очереди нужно представиться: назвать свое имя, о своих интересах, 

увлечениях. 

- Скажите, каким именем вы хотели бы, чтобы вас называли в группе. Чтобы мы легче 

запомнили, как будем называть друг друга, я предлагаю оформить визитки: на них нужно 

написать ваше желаемое имя и можно что-нибудь нарисовать. 

3. Правила поведения на занятиях. 
Ведущий говорит о том, что эти правила относятся ко всем участникам. После прочтения 

каждого правила следует его обсуждение: 
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- как ты понимаешь это правило? 

- готов ли ты следовать ему? 

1) Правило активности и ответственности каждого. 

2) Правило закрытости группы, т.е. то, что происходит в группе не обсуждается за ее 

пределами. Не рассказывать другим, что мы узнаем друг о друге на занятиях и как разные 

ребята ведут себя на них. 

3) Правило ответственности и искренности: нужно попытаться быть самим собой, говорить то, 

что ты думаешь и чувствуешь. 

4) Не оценивать поведение участников группы, если они сами об этом не попросят. 

5) Правило «Стоп»: тот член группы, который не захочет отвечать на вопрос или участвовать в 

игре, может сказать «Стоп», но желательно его использовать как можно реже. 

Далее ведущий «торжественно обещает следовать всем правилам» и предлагает детям сделать 

тоже самое. 

4. Игра «Чет и нечет». 

Цель: снятие напряжения и зажимов, развитие инициативы, сплочение группы. 

Ход игры: сейчас мы сыграем с вами в игру. Каждый должен отсчитать по 15 горошин, 

Затем, зажав их в кулаке, начните ходить по классу. И как только вам захочется вступить в 

игру, остановитесь рядом с кем-нибудь и протяните ему кулак, в котором зажата какая-то 

часть ваших горошин. Протягивая своему партнеру сжатый кулак, спросите: «Чет или нечет?» 

Если 2-ой участник угадывает, то он получает эти горошины себе, если не угадывает, то отдает 

ему ровно столько горошин, сколько у него было в кулаке. 

Победит тот, у кого через 10 мин. окажется больше всего горошин. 

Анализ упражнения: 

- Понравилась ли тебе игра? 

- Сколько раз тебе повезло в игре? 

- У кого оказалось больше всего горошин? 

- Есть ли у вас кто-то, кто остался совсем без горошин? 

- Кто из вас угадывал лучше всех? 

- С каким количеством человек ты играл? 

- Что происходило чаще: тебя спрашивали другие дети или ты их? 

- Ты играл по-честному?» 

5. Игра «Аплодисменты по кругу». 

Цель игры: дружеский ритуал завершения занятия. 

Ход игры: «Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется продолжить игру, в ходе которой 

аплодисменты сначала звучат тихонько, а затем становятся все сильнее и сильнее. 

Ведущий начинает хлопать в ладоши, глядя и постепенно подходя к одному из игроков 

группы. Затем этот участник выбирает из группы следующего, кому они аплодируют вдвоем. 

3-ий выбирает 4-го и т.д. Последнему участнику аплодирует уже вся группа. 

Занятие №2. 
Цель: объединение и эмоциональное раскрепощение участников игры; осознание и 

эмоциональное отреагирование тех чувств, которые вызывает у детей школа.  

Ход занятия:  

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Путанка». 

Цель: Эмоциональное раскрепощение, объединение участников. 

Ход игры: выбирается один ведущий, остальные дети, держась за руки, запутываются. Задача 

водящего – распутать детей. 

3. «Неоконченные предложения». 

Цель: развитие способности осознания детьми своих эмоциональных переживаний, которые у 

них вызывает школа. 

Дети дописывают фразы: 
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«Мне нравится в школе то, что . . .» 

«Мне не нравится в школе то, что . . . 

«Если бы я был директором . . . 

«Если бы я был учителем . . .» 

4. «Тетрадь моих достижений» 
Цель: Помочь ученикам выработать у себя привычку фиксировать новые успехи в своей 

жизни. 

Материалы: для каждого ребенка: одна тетрадь, бумага, фломастер, клей. 

Инструкция: Я хочу, чтобы вы завели одну очень особенную тетрадь. Эта тетрадь 

предназначена не для школьных заданий. Она необходима для записи ваших успехов и 

достижений. Вы никому не обязаны показывать ее. Давайте начнем с того, что украсим 

обложку этой тетради. Возьмите лист бумаги и напишите на нем большими буквами: «Мои 

достижения». Внизу подпишите свое имя. Если вам придет в голову какая-то другая фраза, то 

напишите ее. (Помогите детям найти интересные альтернативы). Раскрасьте буквы 

фломастерами, при этом выбрав цвета, которые больше всего вам нравятся. Когда закончите, 

приклейте этот лист на обложку тетради. 

Теперь вы можете начать заполнять первую страницу тетради. Вспомните свой какой-нибудь 

особенно замечательный успех, нарисуйте картинку этого успеха на первой странице своей 

тетради.  

Свои успехи и достижения вы должны записывать в тетрадь каждый вечер. И на всех 

последующих занятиях мы будем выяснять кто же больше всех внес новых успехов в тетрадь и 

дарить ему подарок. 

Комментарий: нет необходимости записывать или зарисовывать самые громкие достижения, 

любой, даже самый небольшой успех имеет значение. 

5. «Спасибо за прекрасный день». 
Цель: дружеский ритуал завершения занятия. 

Инструкция: Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить вам поучаствовать в 

небольшой церемонии, которая поможет вам выразить чувства и благодарность друг другу».  

Один участник встает в центр круга, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: 

«Спасибо за приятный день!» Оба остаются в центре, по-прежнему держатся за руки. Затем 

подходит третий участник, берет за свободную руку либо первого, либо второго, пожимает ее 

и говорит: «Спасибо за приятный день!». Таким образом, группа в центре круга постоянно 

увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к вашей группе присоединится 

последний ребенок, замкните круг и завершите церемонию безмолвным крепким 3-кратным 

пожатием рук. 

6. Д/з: рисунок «Школа – фантазия». 

Материалы: тетради 18-листовые; карандаши; линейки; карточки; (учитель, ученик, директор). 

Занятие №3 

Цель: дать детям возможность открыться, расширить представление о себе; выяснить, 

принимает ли ребенок собственное Я. 

Ход занятия:  
1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Волшебная палочка». 
Цель: осознание детьми своих желаний, повышение самоуважения. 

Материалы: «волшебная палочка». 

Ход игры: дети сидят в кругу. Ведущий показывает палочку и просит на некоторое время 

представить, что она волшебная и (вдруг да случится чудо!) ей можно рассказать о трех своих 

самых заветных желаниях. 

3. «Что делает ученик?» 
Беседа о том, какими действиями наполнен обычный школьный день ученика. Он читает 

учебники, пишет в тетради, отвечает у доски, подсказывает товарищу и т.д. Каждый участник 



239 

 

пластически, без употребления слов изображает одно из таких действий, а остальные 

отгадывают, что именно изображается. Старайтесь, чтобы действия не повторялись! 

4. Игра «Кто Я?» 
Цель: дать детям возможность взглянуть на себя как бы с разных сторон, расширить 

представление о себе. 

Ход игры: 

Дети по очереди стараются назвать как можно больше ответов на вопрос: «Кто Я?» Для 

описания себя используются характеристики, черты, интересы и чувства, и каждое 

предложение начинается с местоимения «Я». Например: «Я – девочка», «Я _ человек, 

занимающийся спортом»; «Я – хороший человек» и т.д. Взрослый следит за тем, чтобы дети не 

повторяли то, что говорили предыдущие ребята, а описывали именно себя. 

5. Игра: «Какой я есть и каким бы хотел быть». 

Цель: Прояснение образов «Я - реальное» и «Я – идеальное». Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». 

Ход игры»: Ребенку предлагается дважды нарисовать себя. На первом рисунке таким, какой он 

сейчас, на втором – таким, каким бы хотел быть. Работа строится на сравнении их 

особенностей. Сравниваются цвета, которые использовал ребенок в каждом рисунке, поза, 

настроение, в котором он изображен, окружающая обстановка. 

После рисования проводится обсуждение рисунков каждого ребенка. В заключение ребенок 

должен сам сформулировать для себя, что нужно делать, чтобы стать таким, каким он хочет 

быть. 

6. Проверка «дневников достижений». 

7. Игра «Ученик дня». 
Цель: развитие чувства самоуважения («ученик дня» получает признание и дружескую 

поддержку всей группы, с другой стороны все остальные участники имеют возможность 

просто, но ярко выразить дружбу и любовь). 

Инструкция: В конце сегодняшнего учебного дня я хочу вас пригласить поучаствовать в 

одной особенной игре. Она называется «Ученик дня». Пожалуйста, встаньте в круг… Сейчас я 

объясню вам, как нужно играть в эту игру. Я хотела бы, чтобы сегодня ученицей была названа 

Даша. Она больше всех написала достижений в тетради. 

Даша, встань, пожалуйста в центре круга.… Остальные пусть обступят Дашу как можно 

плотнее… Представьте, что у каждого из вас в одной руке волшебная палочка, а в другой – 

большая банка, наполненная теплым солнечным золотым светом. Теперь мы будем мягко 

закрашивать Дашу с головы до ног нашим теплым солнечным светом, не касаясь ее при этом. 

Пусть расстояние от ваших рук до Даши будет не менее 20 сантиметров. А ты, Даша, можешь 

закрыть глаза и почувствовать, каково это, когда тебя все окрашивают золотым светом. 

Украшая Дашу, представьте себе, что вы заливаете ее не только солнечным светом, но и своим 

теплым дружеским отношением и любовью. При этом говорите ей разные приятные вещи, 

например: «Я рад, что ты учишься в одном классе со мной», «Я люблю с тобой играть», !Т моя 

подружка», «Ты мне нравишься» и т.д. Вы можете сказать ей свои пожелания, например: «Я 

желаю тебе прекрасного и приятного дня», «Я желаю тебе, чтобы твоя мама выздоровела», «Я 

хочу, чтобы у тебя было много хороших друзей» и т.д. А тебе, Даша, возможно удастся 

почувствовать, как мы все тебя любим и дарим тебе свои самые лучшие чувства. 

А теперь начнем окрашивать Дашу золотыми красками и своей любовью…(2-3 мин.) 

Теперь вы можете отвести руки и остановиться. Даша, ты можешь снова открыть глаза и взять 

с собой домой все те хорошие вещи и все добрые чувства, которые ты получила в дар. 

8. Ритуал прощания. 

Игра «Невидимая надпись». 

Цель: игра дает возможность вступить в контакт с каждым ребенком. Она пробуждает у детей 

любопытство и одновременно с этим дает им переживание успеха. 

Инструкция: перед тем как вы пойдете домой, я хочу подарить каждому из вас по букве. Я 
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выберу букву из вашего имени и нарисую ее у вас на ладошке (на спине). Вы должны будете 

мне сказать, какую именно букву я нарисовала? Каждый из вас по очереди должен подойти ко 

мне, чтобы я могла, таким образом, со всеми попрощаться. 

Материалы: волшебная палочка, карандаши, листы, буквы из имен детей. 

Занятие № 4 
Цель: осознание учащимися чувств, которые вызывают у них те или иные школьные 

занятия; формирование активности, самоуважения, стремление к реализации своих 

способностей; развитие произвольности движений. 

Ход занятия:  

1. Ритуал приветствия. 

2.Игра «Принц – на – цыпочках». 

Цель: создать в группе атмосферу сосредоточенности и спокойствия. 

Инструкция: Встаньте и как следует потянитесь. Я хочу, чтобы вы показали мне, как вы 

можете таинственным образом превратить шумную классную комнату в учебную мастерскую, 

где царит спокойствие и сосредоточенность. Пусть кто-нибудь из вас начнет игру. Это будет 

Принц(цесса) – на – цыпочках). Такими неслышными шагами Принц подойдет к кому-нибудь 

из вас, легко дотронется до кончика вашего носа, а затем направится к кому-то следующему. 

Тот, до чьего носа дотронулся Принц, будет так же бесшумно следовать за ним. Каждый, кто  

таким образом станет членом королевской свиты, должен будет держаться с королевским 

достоинством, т.е. спокойно и элегантно. Королевская свита будет увеличиваться до тех пор, 

пока вы все в нее не войдете, В этот момент принц – на - цыпочках должен будет обернуться к 

своей свите, раскрыть руки, как бы обнимая всех, и сказать «Благодарю вас, господа». После 

чего все возвращаются на свои места. 

3. Игра «Что я чувствую в школе». 
Ход игры: ведущий предлагает каждому из детей вытянуть по одной карточке с названием 

чувства (радость, скука, удивление, отвращение…), а затем назвать школьное занятие, которое 

порождает в нем это чувство. 

4. Работа с текстом. 

Цель: формирование стремления к реализации своих способностей. 

Сказка «О ленивой звездочке». (автор В. Максюта). 

В далеком темно-фиолетовом небе жили две звездочки-подружки. Они жили совсем 

рядышком, в соседних созвездиях. Одна из них была очень старательной и светила ярко-ярко, 

изо всех сил. Другая звездочка, о которой я и хочу вам рассказать, была сосем другой. Она 

совсем не старалась ярко светить, была маленькой и тусклой и спала не только днем, но 

частенько даже и ночью. 

- Зачем мне стараться? – говорила она. – Зачем тратить силы? Все звезды одинаковые, к 

тому же их так много. За меня посветят другие, этого будет достаточно, чтобы на Земле стало 

чуточку светлее. От меня одной все равно пользы немного. Пойду-ка я лучше посплю. – И 

Звездочка зевнула и задремала, сложив тонкие бледные лучики. 

Вдруг ее разбудил сильный ветер. Она открыла глаза и увидела ослепительное сияние. Присев 

на облачке, служившем ей постелью, она свесила ножки и огляделась вокруг. По небу летела 

сияющая комета. Она была огромной и прекрасной. У Звездочки даже дух захватило: 

- Ах, как ты красива! Я знаю, ты быстро сгораешь, твое сиянье недолговечно, но я бы все 

отдала, лишь бы хоть ненадолго стать такой же яркой, как ты. 

Комета приостановилась, слушая Звездочку, и ответила: 

- Милая Звездочка! У каждого существа Вселенной – свое предназначение. У меня короткая 

жизнь, и я должна успеть показать все, на что я способна, успеть отдать все свое тепло и свет. 

Но и ты не теряй время даром! А то можно проспать всю жизнь. Спать и лениться можно и 

днем. Отдыхай, набирайся сил, чтобы ночью работать. И тогда ты сможешь стать очень яркой, 

и кто-нибудь обязательно назовет тебя «своей звездой». 

И с этими словами, взмахнув огненным хвостом, комета скрылась из виду, а звездочка так и 
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сидела на облачке, задумчиво клонив головку набок. 

«Да, не хотелось бы всю жизнь оставаться такой маленькой и тусклой. Время проходит, и надо 

успеть многому научиться!» – решила она. 

Тем временем наступило утро, на небе появились первые проблески зари. Звезды 

укладывались спать. 

«Что ж, и я высплюсь как следует, зато ночью буду сиять ярче всех,» – решила Звездочка и 

накрылась облаком. 

День прошел, и заходящее солнце подарило Звездочке один из своих золотых лучиков. А с 

наступлением ночи Звездочка тщательно начистила свои острые кончики и засияла изо всех 

сил. Ее подружки сначала даже не узнали ее. Она затмила всех! Мама Луна и папа Месяц 

гордились ею, а в родном Созвездии все ликовали. 

На далекой Земле была прекрасная звездная ночь. В парке пахло жасмином. На скамейке 

сидели влюбленные и смотрели в небо. 

- Смотри, какая красивая звезда! – воскликнула девушка. 

- Эта звезда твоя! – ответил юноша. – Она будет освещать твою жизнь, как и моя любовь. 

Звездочка нечаянно услышала этот разговор и засияла еще ярче. Теперь она точно знала: если 

очень стараться и не лениться, обязательно добьешься всего, чего хочешь. А что может быть 

для звезды желанней, чем стать звездой влюбленных! 

Обсуждение: 

- Почему сначала Звездочка не хотела стараться светить ярче? 

- Как вы понимаете слово «у каждого есть свое предназначение?» 

- Объясните слово «я должна успеть показать все, на что я способна». 

- В чем твердо убедились папа и мама? 

- Как вы поняли смысл сказки? (Чему учит нас эта сказка?). 

(Чтобы добиться чего-то , нужно обязательно стараться, и тогда все получится). 

5. Игра «Я смогу».  

Цель: формирование активности, уверенности в себе; произвольности движений. 

Ход игры: дети встают на одну ногу и стараются ровно и четко написать другой ногой в 

воздухе свое имя, повторяя про себя: «Я смогу!» 

Одной рукой дети гладят голову, а другой – круговыми движениями – свой живот, повторяя 

про себя: «Я смогу!» 

Одной рукой ребята пишут свое имя, а ногой в тоже время фамилию, повторяя про себя : «Я 

смогу!» 

Обсуждение: 

- Всем ли было легко выполнять это упражнение? 

- Что нужно для того, чтобы получилось? 

- Достаточно ли только верить и говорить себе: «все получится! Я смогу!» 

- Что еще нужно? 

Затем вместе с ребятами ведущий делает вывод: чтобы добиться чего-то нужно верить в успех, 

но не только… Надо еще добиваться этого добрыми делами, усилиями, тренировкой. 

6. Проверка «Дневников достижений» 
- Кто желает прочитать свое достижение? 

- У кого больше всех достижений? 

7. Ритуал прощания. 

Игра «Аплодисменты». 
Цель: развивать самоуважение детей, умение показать восхищение другими детьми. 

Инструкция: Кто из вас бывал в театре или цирке и видел, как публика восторженно 

рукоплещет артистам в конце представлений? Кто из вас хотя бы в своих мечтах, хотел 

оказаться на сцене и заслужить восторженные аплодисменты зрительного зала? Я считаю, что 

время от времени каждый из нас заслуживает аплодисментов. 

Поставьте стул в центре комнаты и попросите всех плотно окружить его со всех сторон. 
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- Первым встанет на этот пьедестал и насладиться громом ваших аплодисментов тот, кто 

написал в «Дневнике» больше всего достижений. 

Анализ упражнения: 

- Понравилось ли тебе получать аплодисменты? 

- Получаешь ли ты иногда незаслуженные аплодисменты? 

- Тебе понравилось хлопать в ладоши? 

- Как ты показываешь окружающим, что восхищаешься ими, что они тебе нравятся? 

- Хочешь ли ты, чтобы в классе тебе время от времени дарили признание и аплодисменты? 

Материалы: корона, карточки (с чувствами). 

Занятие № 5 
Цель: развитие произвольности движений, помехоустойчивости интеллектуальных 

ресурсов, внутреннего плана действий. 

Ход занятия: 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка. 

Игра: «Друг к дружке» 
Цель: Развивать произвольность движений, дать детям почувствовать свое тело. 

Инструкция: Сейчас вы будете играть в одну очень интересную игру, во время которой все 

нужно делать очень-очень быстро. Вы покажете мне, насколько внимательно вы меня 

слушаете и насколько быстро вы можете сделать то, что я вам буду говорить. Сейчас у вас 

ровно пять секунд, чтобы выбрать себе партнера и быстро-быстро пожать ему руку… А теперь 

я буду вам говорить, какими частями тела вам нужно будет очень быстро «поздороваться» 

друг с другом: 

- правая рука к правой руке! 

- нос к носу! 

- спина к спине! 

Ну, что ж, это вы могли сделать быстро. А теперь запомните, пожалуйста, следующее. Каждый 

раз, когда я крикну: «Друг к дружке!», вам нужно будет быстро-быстро найти нужного 

партнера и пожать ему руку. А после этого я снова буду называть части тела, которые вы 

должны будете дотрагиваться друг до друга. Итак: «Друг к дружке! ухо к уху!» 

- Бедро к бедру!  

- Пятка к пятке! 

Пусть дети поменяют пять или шесть партнеров. Всякий раз называйте новые части тела, 

посредством которых дети должны вступать в контакт друг с другом. 

Анализ упражнения: 

- Понравилась ли тебе игра? 

- Легко ли тебе было действовать столь быстро? 

- Были ли названы такие части тела, которые ты не сразу понял? 

3. Игра «Муха» 

Цель: развивать внутренний план действий. 

Материалы к заданию: Большой квадрат (30х30 см), разделенный на 9 клеточек (10х10 см). В 

центральном квадрате нарисована муха. 

Ученикам объясняется, что муха может совершать движения по квадрату вверх и вниз, влево и 

вправо. Начало всегда в центре. Учитель называет направления перемещения мухи, а ученики 

должны, глядя на квадрат, мысленно следить за ее перемещением, и ответить, в каком 

квадрате оказалась муха в результате нескольких перемещений. 

4. Игра «Кто точнее?» 

Цель: развитие произвольности движений. 

С завязанными глазами ученик встает со своего места, подходит к доске, берет мел, пишет 

слово, кладет мел, садится на свое место, опять подходит к доске, берет тряпку и стирает 

написанное слово, затем снова возвращается на свое место. Действия ученика оценивается. 
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Оценка снижается, если ученик натыкается на что-либо, напишет слово криво, не все сотрет с 

доски. Затем задание выполняет другой ученик и т.д. 

5. Игра «Найти смысл» 
Цель: развитие произвольности (помехоустойчивости интеллектуальных процессов). 

Ученики делятся на 3 группы. Ведущий вслух читает написанные на отдельных карточках три 

разных четверостишия. Сначала только первую строку каждого стихотворения, затем только 

вторую, третью и, наконец, четвертую. После этого ученики из первой группы пересказывают 

содержание первого стихотворения, из второго – второго, из третьего – третьего 

стихотворения. 

1. Мы за деревней в речке очутились. 

Тут мои зайчики точно взбесились. 

Смотрят, на задние лапы встают, 

Лодку качают, грести не дают. 

(Н.Некрасов) 

2. Был сынок у маменьки – 

Медвежонок маленький. 

В маму был фигурою – 

В медведицу бурую. 

(А.Барто) 

3. Дали туфельки слону, 

Взял он туфельку одну 

И сказал: «Нужны пошире, 

И не две, а все четыре!» 

(С.Маршак) 

6. Проверка «Дневников достижений 
- Кто желает прочитать свои достижения?» 

- У кого больше достижений? 

7. Игра «Ученик дня» 

8. Ритуал прощания. 

Игра «Подарок» 

Инструкция: «Сейчас мы будем делать подарки друг другу. Начиная с ведущего, каждый по 

очереди средствами пантомимы изображает какой-то предмет и передает его своему соседу 

справа (мороженое, ежика, гирю, цветок и т.п.). 

Занятие № 6  

Цель: - учить детей оценивать себя; ребенок должен попытаться увидеть себя со стороны;  

- воспитание чувства собственного достоинства, уникальности и неповторимости;  

- Формирование адекватной самооценки.  

1. Ритуал приветствия.  

2. «Нарисуй свое имя».  
Инструкция: « Давайте закроем глаза, тихонечко посидим. А теперь каждый попробует 

представить свое имя, написанное на листе бумаги. Постарайтесь получше рассмотреть свое 

имя, увидеть какого цвета буквы, какие они, высокие или низкие, на что они похожи. А теперь 

откройте глаза и нарисуйте свое имя так, как вам захочется. Если рядом с именем вам 

захочется нарисовать что-нибудь еще, то это можно сделать». (Перед каждым ребенком лежат 

цветные карандаши и лист бумаги).  

Когда дети закончат рисовать, они показывают свои рисунки группе. Ведущий может 

попросить объяснить выбор цвета для имени.  

3. Игра «Почтальон».  

Играющие держатся за руки, водящий-почтальон находится - в центре круга. Он говорит: «Я 

посылаю письмо от Сережи до Лены». Сережа начинает передавать «письмо». Он пожимает 

руку своему соседу справа или слева, тот пожимает руку следующему и так дальше по кругу, 
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пока «письмо» не дойдет до Лены. Цель почтальона «перехватить письмо», то есть увидеть, у 

кого из детей оно сейчас находится. Ребенок водит до тех пор, пока «письмо» не будет 

перехвачено. Желательно, чтобы каждый ребенок побывал в роли почтальона.  

4. Тематическое рисование «Мой автопортрет».  

Организация выставки рисунков и обсуждение их.  

5. «Психологический автопортрет».  

На одной половине листа дети пишут ответ на вопрос: «За что меня можно любить?», на 

другой половинке - «За что можно ругать?»  

Совместное обсуждение с детьми, возможны подсказки со стороны детей.  

6. «Слушаем себя».  

Ведущий: «Давайте сядем поудобнее и закроем глазки. Послушаем, что происходит вокруг и 

внутри себя. Внимательно прислушайся к своим ощущениям... Что ты сейчас чувствуешь? Что 

хочешь? Что ты слышишь?  

Это упражнение развивает концентрацию внимания, способствует обращению на себя, на свои 

чувства. 

7. Проверка «Дневников Достижений» 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №7  

Цель: показать детям, кто ответственен за выполненную ими работу, от чего зависит качество 

работы, как можно влиять на результат работы;  

-научить детей принимать и давать обратную связь. 

1. Ритуал приветствий  

2. «Закончить предложения».  
Когда я сегодня шел на занятие, то...  

Когда я проснулся...  

Я обрадовался (огорчился), когда...  

3. «Мгновенная социометрия». Повтор упражнения из занятия № 5.  

4. «Замечательные дети».  

Ведущий: «У меня в руках карточки, на которых написаны характеристики детей. Я раздам 

вам по карточке так, чтобы никто не увидел, что там написано. А вы постарайтесь изобразить 

доставшегося вам девочку или мальчика без слов. Для этого можно вставать со своего места, 

ходить по комнате, подходить друг к другу, но нельзя произносить звуки. Если дети 

затрудняются в отгадывании образа, то возможна помощь взрослого.  

Возможные карточки: смелый мальчик (девочка), веселый мальчик (девочка), добрый, 

спокойный, терпеливый, аккуратный и т.д. Возможен индивидуальный подбор карточек к 

каждому ребенку в связи со спецификой проблемы ребенка.  

5. Беседа «Как стать самим собой или кто хозяин моего «Я».  
Вспомнить предыдущие упражнения «Кто Я?» и «Психологический автопортрет». Обсудить, 

что мешает ребенку быть таким, каким он хочет, и как ему можно избавиться от этих помех.  

В этой же беседе можно сравнить и обсудить результаты домашнего эксперимента. Сколько 

времени ушло на выполнение домашнего задания? Почему так получилось? На что было 

потрачено время? Трудно ли было тебе организовать свою работу?  

Здесь же можно обсудить и обыграть с детьми «Правила хорошей работы».  

1. Все заранее планируй. Составь план своей работы.  

2. Приготовь рабочее место, инструмент.  

3. Попроси совета у старших, как лучше выполнить эту работу.  

4. Будь аккуратен, не торопись, старайся не отвлекаться.  

5. Если не получается - не отчаивайся, начни сначала, Помни, что «терпение и труд все 

перетрут». Не расстраивайся при неудачах - будешь настойчивым и упорным, всему 

научишься.  

6. «Должен и хочу».  
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Тема долженствования - это отдельная тема, которая занимает большое место в жизни 

ребенка. Это упражнение позволяет подойти к рассмотрению этой темы. За каждым «должен», 

на самом деле обычно скрывается какое-то «хочу». Задача данного упражнения найти и 

осознать это «хочу»: чего вы хотите, выполняя то, что должны. Например: «Я должна ходить в 

школу». За этим долженствованием может скрываться: - Я хочу получать знания; - Я хочу 

увидеть друзей. Здесь возможны различные «долженствования», касающиеся жизни ребенка. 

В обсуждении данного задания полезно задавать два вопроса: «Узнали ли вы что-то новое о 

себе?», «Что для вас было неожиданным?».  

7. «Обратная связь».  
Обратная связь - это впечатления, мысли и чувства другого человека в связи с вашим 

поведением, поступком, высказанные вслух и адресованные лично вам.  

Например: «Маша! Мне было приятно получить от тебя в подарок эту кассету. Я давно о 

такой мечтала!», «Дима! Когда ты называешь меня дураком, я очень сержусь и мне хочется 

тебя ударить!»  

Далее следует обсуждение проблемы обратной связи:  

Важна ли для тебя обратная связь от других людей? Зачем она нужна?  

Важно ли давать обратную связь другим людям? Почему? Умеете ли вы давать обратную 

связь? Легко ли это делать? И т.п.  

Участникам предлагается потренироваться давать и получать обратную связь в парах в связи с 

какими-то проявлениями в поведении детей в группе.  

8. «Сказка про Кляксу».  
Жила-была Клякса в темном дупле и очень не любила показываться на людях. Почему? Да 

потому, что при ее появлении каждый своим долгом считал воскликнуть: "Какой ужас! Какая 

жирная и некрасивая черная клякса!» Кому такое понравится? Вот почему она предпочитала 

отсиживаться в дупле. Но разве хорошо сидеть в одиночестве? Скучно! И нашей Кляксе 

захотелось сходить погулять на праздник или в гости. Решила она принарядиться. Взяла 

желтой краски и покрасилась в яркий солнечный цвет. Представляете! Конечно, себе в таком 

наряде она понравилась. Но только она появилась на улице, как каждый, кто ее встречал, в 

ужасе говорил: «Какая желтая Клякса!». Тогда она зашла в магазин, купила красной краски и 

покрасила свою шляпку. Но все, кто ее видел, снова махали руками и кричали: «Какая ужасная 

Клякса в оранжевой шляпке!». Тогда Клякса купила синей краски и выкрасила свою юбку. 

Нои этого никто не оценил. И она снова услышала: «Какая огромная Клякса в зеленой юбке!». 

Очень обиделась Клякса. Взяла она остаток синей краски, вернулась в свое дупло и выкрасила 

его в синий цвет. Она очень старалась так, что размазала краску вокруг себя, и все дупло стало 

очень уютным и красивым. В это время пролетала Сова - мудрая голова (а Совы, как правило 

близоруки и живут своим умом!). Она не узнала Кляксу в ее новом наряде и новом жилище. 

Сове показалось, что это совсем и не Клякса, «Здравствуй, прекрасная незнакомка! - сказала 

Сова, - Вы, случайно не родственница Луны?» Клякса впервые в жизни услышала добрые 

слова и улыбнулась.  

9. «Кляксы, рисование красками». Взять альбомный лист, сложить пополам. На одной 

половине листа ребенок делает кляксу, потом лист перегибается, и на другой стороне 

получается отпечаток. Посмотрев на рисунок, ребенок должен дофантазировать образ и 

придумать название рисунку. 

10 Проверка «Дневника Достижений» 

11. Ритуал прощания. 

Занятие №8 

Цель: - закрепить умение детей давать и получать обратную связь; 

-способствовать осознанию своей личностной индивидуальности; 

- формирование адекватной самооценки. 

1. Ритуал прощания. 

2. «Вылепи из пластилина» 
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Ведущий: «Давайте разобьемся на пары и один из пары как будто превратиться в кусочек 

пластилина, а другой - в ученика на уроке труда. Я же буду учителем. Каждому ученику задам 

задание вылепить что-нибудь интересное: чашку, стол, цветок и т.д. задание даётся шёпотом. 

Когда «фигурки из пластилина» будут готовы, авторы покажут их остальным детям, а они 

попробуют догадаться что же вылеплено. Перед началом работы я напомню два правила: 1. Не 

забывайте, что наши кусочки пластилина – живые люди, не сделайте им больно!; 2. Перед 

началом работы «пластилин» следует немного размять – погладить. После окончания игры 

можно обсудить, как на успешность результата сказалось успешность взаимодействия.  

3. «На кого я похож?».  
Один из участников выходит за дверь. Все остальные загадывают кого-то из присутствующих. 

Приглашают ведущего, и ему нужно догадаться кого из детей загадали. Он задает каждому по 

очереди вопрос, в котором всякий раз меняется только одно слово: «Если бы этот человек был 

...(растением, животным, транспортом, вещью, предметом домашнего обихода и т.п.), то 

каким?» Искусство вопрошающего состоит в том, чтобы предложить такое сравнение, которое 

было бы наиболее выразительно. Мастерство отвечающего найти яркий образ. Упражнение 

способствует развитию наблюдательности, проницательности, образному мышлению. Игроки 

должны следить за своими непроизвольными жестами, взглядами, движениями.  

4. «Разбор».  

Один человек садится в центр круга. Остальных ведущий разбивает на две группы, одна из 

которых говорит человеку о том, что им нравится в его поведении во время работы в группе, а 

другая - о том, что не нравится. Так, пока не посидят в центре круга все участники. Человек, 

сидящий в центре, имеет право задавать одному из присутствующих личный вопрос о своих 

достоинствах или недостатках. После того, как все побывали в центре круга -обсуждение:  

-Как вы чувствовали себя в центре круга;  

-О чем было трудно говорить?  

5. «Если я тебя правильно понял?»  

Упражнение выполняется по кругу. Дети по очереди высказываются на тему: «Что такое 

доброта?» После того, как ребенок закончил говорить, его сосед справа кратко повторяет 

изложенное, начиная словами «Если я тебя правильно понял...» Первый ребенок должен 

оценить точность передачи. Затем на предложенную тему высказывается сосед справа и т.д. 

Это упражнение развивает умение слушать других, которое не особенно развито у детей этого 

возраста. Когда дети становятся способны услышать друг друга, конфликт разрешается сам 

собой.  

6. «Не урони».  

Упражнение в кругу. Участники перекидывают друг другу мяч так, как будто это какой-то 

предмет. Например: хрустальная ваза, колючий еж или кусок льда и т.д. Задача ловящего - 

поймать мяч так, как он стал бы ловить названный предмет. 

7. Ритуал прощания. 

Занятие №9 

«Мой внутренний мир» 

1. Приветствие. 

2. Изобрази «Роли». 

3. Беседа: 
- Мы с вами говорили об общении, что бывают ситуации трудные в общении с 

одноклассниками, друг с другом, со взрослыми: учителями, родителями. Не можете найти 

общий язык. Как вы думаете, почему так бывает? Что некоторым людям бывает трудно 

общаться друг с другом. 

- Ребята, очень часто трудности в общении происходят из-за того, что не совпадает, как ты 

себя представляешь, и как видят тебя другие. 

4. Игра «Кто? Какой Я?» 

Продолжите письменно 3 предложения: 
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1. Я думаю, что я … 

2. Другие считают, что я … 

3. Мне хочется быть … 

5. «Горячий стул» 

- Сейчас каждый из вас сможет проверить, насколько совпадает представление о нём 

окружающих с его собственными представлениями о себе. Каждый по очереди будет занимать 

место на стуле в центре и участники ответят на вопрос: «Какой он?». Для этого они должны 

подбирать одно или несколько определений из того же списка на доске. Сидящий в центре 

отмечает те слова, которые совпадают с его определением («Я думал, что я …»). 

- Подсчитайте количество совпадений. 

- Кого было трудней оценивать – себя или других? 

6. «Моя планета» 

- Какая планета, кто населяет эту планету, легко ли до неё добраться, по каким законам на ней 

живут, чем занимаются жители. Как вашу пленету зовут? Нарисуйте эту планету.  

7. Итог: что понравилось? Какие испытывали трудности? Что нового узнали? 

8. Домашнее задание. 

9. Ритуал прощания. 

Занятия 10-16 (3 класс) 

Занятие № 10 
Цель: актуализация школьных переживаний, предоставить детям возможность 

отреагировать свои чувства в отношении с учителем. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра “Да” и “нет” не говори”. 
Цель: развитие воображения, эмоционально-волевых процессов. 

Ход игры: Дети располагаются по кругу. Водящий передавая мяч кому-то из детей, задает 

вопрос , на который должен ответить его товарищ. В ответах не должно быть слов : “да”, 

“нет”, “черный”, “белый”. Чем хитрее вопросы, тем интереснее игра. (Например: какого цвета 

зубы? Тебя зовут Таня?) 

3. Игра “Что делает учитель?”. 
Беседа о том, какими действиями занят обычный рабочий день учителя: он проверяет тетради, 

заполняет классный журнал, беседует с директором, выслушивает ответы учеников и т. д. 

Этюды каждый из детей без слов изображает то или иное действие учителя, а остальные 

отгадывают его. 

4. “Неоконченные предложения”. 

“Учитель должен быть. . .”  

“Учитель не должен быть. . .” 

“Урок должен быть . . .” 

“Урок не должен быть . . .” 

5. Работа со сказкой “О девочке и строгой учительнице”. 

Текст сказки. 

Далеко-далеко, за горами, за морями жила одна девочка. Так же, как и все вы, по утрам она 

чистила зубы, завтракала и отправлялась в школу. Она мечтала о пятерках, но часто получала 

тройки. Хотела быть хорошей, но не могла на уроках сидеть спокойно: то подскочит, то 

выкрикнет что-нибудь, то вертится во все стороны. 

- Знаешь, мама, - жаловалась девочка дома, - как трудно быть всегда послушной! Целых пять 

или шесть уроков терпеть, конечно, на перемене захочется прыгать, валяться по полу, кого-

нибудь стукнуть, плохие слова кричать. Так немного веселее становится. 

Если вы думаете, что это была какая-нибудь непослушная девочка, гадкая девочка, то вы 

ошибаетесь. Девочка была обычная - веселая, добрая, неглупая, вот только ей трудно было 

высидеть пять уроков подряд. Да еще красиво писать в тетради, да еще примеры решать без 

ошибок. 
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А какая была у нее учительница? Тоже самая обычная. Строгая и справедливая. И она, 

конечно, часто сердилась на девочку. 

- Устала я с тобой. Не знаю, что и делать, - жаловалась она. 

А девочке хотелось сгореть от стыда. Она даже вся сжималась в комочек, слушая эти слова. 

Как же так - любимая учительница недовольна ею! И она старалась не шуметь, не падать со 

стула, не делать ошибок. . . и все равно шумела, падала и делала ошибки. Тогда в ее душе 

поселился страх. Она стала ужасно бояться замечаний и двоек. Она стала бояться свою 

учительницу. И чем больше она ее боялась, тем чаще она пропускала буквы в словах, тем 

больше дралась на переменах. И ничего не могла с собой поделать!  

Дошло до того, что на уроках она чувствовала себя маленькой мышкой, которую вот-вот съест 

кровожадный Змей Горыныч. 

А однажды ей приснился сон. В этом сне она сражалась со Змеем Горынычем, лупила его 

кулаками: 

- Вот тебе за тройку по русскому! Вот тебе за замечание в дневнике! Вот тебе за звонок маме! 

Вот тебе! Вот тебе! 

А потом остановилась передохнуть и вдруг видит: Змей Горыныч плачет! Да так жалобно! 

- Не плачь! Я хотела проучить тебя! Я хотела как лучше! - шептала она, поглаживая Змея 

Горыныча по всем трем головам. Девочке стало жалко его, и она вдруг поняла, что совсем его 

не боится. Проснулась она и рассмеялась:  

- Какая же я была глупая ! - сказала она самой себе . -  

Учительница строгая, но она любит меня, хочет как лучше. Просто она не всегда меня 

понимает. . . А я ее больше не боюсь и никогда уже не буду бояться. 

Что же было дальше? Девочка выросла, научилась спокойно сидеть на уроках. Она больше не 

падала со стула и не выкрикивала что попало. Училась все лучше и лучше. Она ведь была 

очень неглупой! А когда стала совсем взрослой и закончила школу, то однажды пришла в 

гости к своей строгой учительнице, которая к тому времени стала совсем старенькой, и 

принесла ей большой букет цветов. Они вместе пили чай, а на прощание учительница сказала: 

- Я всегда знала, что из тебя выйдет толк, и ты вырастешь хорошим человеком! 

Во время прослушивания сказки ребята, как обычно, выполняют рисунки к ней. 

6. Спонтанное рисование. 

Цель: предоставить детям возможность осознать свои настоящие переживания, 

отреагировать свои чувства в отношении учителя. 

Ход: После чтения сказки детям предлагается нарисовать рисунок - кто что хочет. Ведущий 

помогает участникам группы осознать свои настоящие переживания, раскрыть свои 

перспективы в процессе обсуждения рисунков. Детям предлагаются вопросы на понимание и 

уточнение. Что ты нарисовал? А что это? Что понравилось и не понравилось в сказке? Какое 

место в сказке особенно запомнилось? Тяжело или легко было рисовать? Примечание: 

рисунки не интерпретируются, не сравниваются, итоги по рисункам не подводятся. 

8. Ритуал прощания. 

Игра “Хвасталки”. 

Цель: помочь детям преодолеть свою застенчивость, научить говорить о своих успехах, а 

также радоваться успехом других. 

Инструкция: Сядьте все в один круг. Сейчас мы начнем рассказывать друг другу о своих 

успехах. Каждый должен это сделать. Ничего, что это будет немного похоже на хвастовство. 

Жизнь так разнообразна, что в ней всегда найдется сфера, в которой вы могли быть успешным. 

Чем больше людей достигают успеха, тем лучше для каждого из нас и тем легче каждому из 

нас добиться и своего успеха. 

Сейчас я расскажу, как будет проходить игра, в которую мы с вами попробуем сыграть. 

Каждый думает о каком-нибудь своем достижении, которое он совершил вчера. 

При этом не имеет значения, большое это достижение или маленькое. Важно, чтобы оно было 

важным для вас самих. Я начну игру, подойду к кому-нибудь из вас и расскажу ему об одном 
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из своих успехов. Я постараюсь показать, насколько порадовало меня это мое достижение. 

Ученик, которому я расскажу об этом успехе, скажет: “Я рад за тебя”. Потом я сяду на свое 

место, а этот ученик подойдет к следующему и расскажет ему о каком-то своем успехе. Тот в 

свою очередь тоже скажет: “Я рад за тебя”. И продолжит игру дальше. Вы поняли как играть? 

Анализ упражнения. 
- Понравилась ли тебе игра? 

- Легко ли тебе было говорить о своих успехах? 

- Узнал ли ты что-то новое о ком-нибудь из ребят? 

- легко ли тебе было радоваться вместе с другими детьми? 

Занятие № 11. 

Цель: разрядка агрессивных импульсов, актуализация школьных переживаний, 

осознание детьми позиции учителя, родителей, учеников. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра “Брыкание”. 

Цель: разрядка агрессивных импульсов и снятие личностного напряжения. 

Ход игры: Дети ложатся на спину на ковер. Ноги свободно раскинуты. Медленно ребенок 

начинает брыкаться, касаясь пола всей ногой. Ноги чередуются и высоко поднимаются. 

Постепенно увеличивается сила и скорость брыкания. На каждый удар ногой ребенок говорит 

“нет”, увеличивая интенсивность удара. 

3. Игра “Родитель, учитель, ученик”. 

Цель: осознание позиции учителя, родителя и ученика. 

Ход игры: Детям достаются карточки с заданиями: “похвалить”, “утешить”, “ободрить”, 

“отругать” и т. п. Каждый должен найти соответствующие слова и выполнить доставшееся ему 

задание с трех позиций: родителя, учителя и ученика, обращаясь к соседу. 

4. “Неоконченные предложения”. 
“Ученики любят учителя, когда . . . “ 

“Ученики боятся учителя, когда . . .” 

“Ученики слушают учителя, когда . . .” 

“Ученики не слушают учителя, когда . . .” 

5. Работа со сказкой “О мальчике Вале”. 

Жил в одном городе мальчик Валя. Этот Валя постоянно волновался. И так сильно, что порой 

чувствовал себя очень одиноким и несчастным. Все случаи, когда он волновался невозможно 

перечислить. Например, он часто волновался из- за отметок. Все боялся плохую отметку 

получить. 

А еще он боялся пропустить новую тему. А если вдруг контрольная, у него даже комок в горле 

застревал, пальцы деревянными делались: вдруг не получится! Вдруг учительница маме 

позвонит? А мама тут же накажет его или, того хуже разговаривать с ним не станет? Или 

отлупит? А то, может накричит на него? Из-за учительницы тоже волновался: вдруг она на 

него рассердится? А если уже действительно рассердилась, то он просто места себе не 

находил. А еще его волновало то, что другие могут заметить, как он волнуется. И чтобы, 

скрыть это, он изо всех сил старался быть послушным и спокойным. Но от этого становился 

неуверенным в своих силах. Прямо замкнутый круг какой-то!  

«А можно сделать так? А как нужно? А так правильно?» эти слова стали его любимыми. И 

стал он похож на маленького старичка: неулыбчивый, робкий, жалкий. «Что это за жизнь! — 

думал он иногда. — Скучно так жить!» 

А однажды перед контрольной, ужасно волнуясь и обкусывая себе ногти, он посмотрел на 

учительницу и вдруг подумал: «Интересно, а она ведь была когда-то маленькой? Конечно, 

была. А получала ли двойки? Пачкала платье мелом? Ругала ли ее мама? Может, иногда даже 

лупила? Наверное, плакала, когда мальчишки таскали ее за косички... А может, не плакала, а 

давала им сдачи? Вон у нее голос какой громкий! Небось и в детстве — как завизжит, так все 

взрослые сбегаются...» 
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Задумался Валя, даже глаза закрыл. Вдруг, чувствует, кто-то под локоть его тихонько толкает. 

А это учительница тетрадки для контрольных работ раздает. 

- Скажите, Ирина Николаевна, а вы в детстве хулиганили? – Вдруг выпалил Валя. 

Опешила Ирина Николаевна. Рассмеялась. Даже на стол села. 

- Да, было дело. Однажды вытащила из маминого кошелька тринадцать копеек. До сих пор 

стыдно. А однажды. . .  

. . . Что было дальше? 

Придумайте сами! 

Обсуждение: 
- Какой был мальчик Валя? 

- Как вы думаете почему он такой был? 

- Что с ним произошло на контрольной работе? 

- Испытывали вы когда-нибудь тоже, что и мальчик Валя? Когда? 

6. Проверка дневников достижений. 

7. Ритуал прощания. 

Игра “Аплодисменты”. 

Занятие № 12 
Цель: актуализация школьных переживаний, предоставить детям возможность 

почувствовать себя в роли учителя, снятие вербальной агрессии, развитие уверенности в себя. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра “Клоуны ругаются”. 
Цель: снятие вербальной агрессии. 

Ход игры: Дети превращаются в клоунов, которые ругаются друг на друга “овощами и 

фруктами”. 

Например: “Ты, - говорит клоун, - капуста!” Дети могут выбрать пары, менять партнеров, 

“ругаться” вместе или по очереди, отругать всех детей. 

Взрослый руководит игрой, останавливает, если используются другие слова или физическая 

агрессия. 

Затем игра продолжается, изменяя эмоциональный настрой детей. Клоуны ласково называют 

друг друга цветами. Например: “Ты - колокольчик”. Интонирование должно быть адекватным. 

Дети вновь разбиваются на пары и т.п. и ласково называют друг друга цветами. 

3. Психогимнастика “Изобрази предмет”. 

Дети загадывают и пластически изображают какой-либо предмет из классной комнаты, не 

употребляя слов. 

4. Ролевая игра “Родительская собрание”. 
Цель: актуализация школьных переживаний, предоставить детям возможность почувствовать 

себя в роли учителя. 

Ход игры: Каждый из участников занятия выходит к доске в роли учителя и “ведет 

родительское собрание”, говоря о классе в целом и о любом из учеников в отдельности. Дети 

сменяют друг друга в этой роли, продолжая рассказ “учителя” о школьных успехах и 

проблемах детей. 

Обсуждение: 

- Легко ли было в роли учителя? Что при этом чувствовали? 

5. Игра “Изобрази ситуацию”. 

Цель: актуализация школьных трудностей. 

Ход игры:  

Ведущий записывает на карточках трудные школьные ситуации и раздает карточки детям. Они 

по очереди изображаю выпавшую им ситуацию. Дети могут объединяться по двое-трое. 

Группа отгадывает, какая ситуация была изображена. 

- Ученик опоздал в школу . . . 
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- Ученика вызвали к доске решить задачу, а он не знает как . . .  

и т. д. 

6. Проверка “Дневников достижений”. 
- Кто желает прочитать свои достижения? 

- У кого больше достижений? 

7. Игра “Принц и принцессы”. 

Цель: развитие уверенности в себе, умение выражать положительное отношение к другим. 

Ход игры: Дети стоят в кругу. В центр ставится стул и объявляется , что это трон. На этот трон 

садится тот, у кого больше всего написано достижений и будет Принцем (Принцессой). 

Остальные ребята оказывают ему знаки внимания - делают из листов бумаги самолетики, по 

одному - запускают их в Принца и говорят ему что-нибудь хорошее. 

Занятие №13.  

Цель: - снятие проявлений школьной тревожности;  

- гармонизация и формирование теплого, доверительного отношения к школе.  

1. Ритуал приветствия  

2. «Капитаны».  

Предлагается для поднятия эмоционального тонуса в группе. По желанию из детей выбирается 

«капитан». Задача «капитана» - как можно больше перевезти на своем корабле пассажиров. 

Корабль - сдвинутые вплотную два стула спинками наружу.«Капитан» по одному подводит к 

кораблю пассажиров и размещает их так, чтобы никто не касался земли ногами. Когда 

останется место для одного «капитана», он занимает место и кричит: «Вперед!» В течение 1 

минуты ни один из пассажиров не должен упасть за борт (коснуться пола). После этого 

«капитан» запоминает, сколько пассажиров удалось ему перевезти. Смена «капитана».  

3. «Лесная школа для кенгуру». «Давайте представим себе, что мы попали в школу для 

кенгуру. Кто хочет быть учителем Кенгуру? А мы все остальные будем учениками кенгуру. 

«Совместно с детьми обсуждается какая это будет школа и какие там будут правила. Учитель 

будет вести урок, кого-то вызывать к доске, кого-то хвалить, кого-то ругать, но все это 

делается на языке «кенгуру». А мы попробуем отгадать, что от нас хочет учитель. При этом 

детям предлагается вести соответственно с ролью «кенгуренка». После проигрывания одного 

урока проходит обсуждение, насколько ученики поняли своего учителя, и почему так 

произошло. Предлагается временно запомнить эти чувства и ощущения. Необходимо 

постараться представить эту школу в несколько отрицательном свете, чтобы потом сравнить 

ее со школой для людей. В качестве материала для урока в «Лесной школе» можно 

использовать игры на внимание.  

4. «Кто внимательней».  
«Сейчас мы определим, кто из нас умеет быть внимательным. Каждому из вас я буду называть 

вопросы, на которые заранее вы знаете ответы «Да!» или «Нет!».  

Например: - Ты ходишь в школу? - Ты был на Северном Полюсе? -Ты вчера целовался с 

тигром? -У тебя есть рога? И т.д. А тот, кто отвечает, должен отвечать наоборот. Тот, кто 

ошибается, выбывает.  

5. «Что будет, если …? Представьте себе, что …?»  
«Давайте вместе подумаем, что мы будем делать, если к нам сейчас в дверь постучит и зайдет 

большой крокодил в синей шляпе...». Дети по очереди предлагают свои варианты. Затем для 

обсуждения можно предложить следующие ситуации: - Прозвенел звонок и ...; - Вы 

открываете свой пенал ...; - Вы получили «два» и ...; - Вы принесли незаметно в портфеле в 

класс котенка и ....  

6. Беседа «Моя школа».  
Обсудить, зачем дети ходят каждый день в школу. Какое значение и место, она занимает в их 

жизни. Сравнить с «Лесной школой». Здесь же можно проиграть и отрефлексировать 

негативные моменты из школьной жизни.  

7. Тематическое рисование «Лесная школа», «Что мне нравится в школе?». Организация 
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выставки детских работ. 

8. Ритуал прощания.  

Занятие № 14 
Цель: актуализация школьных переживаний, выработка правильного отношения к ошибкам м 

неудачам, избавление от неприятных воспоминаний. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Путешествие по классной доске». 
Цель: позволить детям раскрепоститься и делать всё, что хочется, не боясь оценки и критики, 

поскольку всегда есть возможность стереть то, что получилось, - и всё пропадёт, не оставив 

следа. 

Инструкция: Сегодня мы все вместе отправимся в путешествие по... классной доске. Каждый 

из вас внесёт свой вклад в создание общей картины. Один за другим вы будете выходить к 

доске и рисовать на ней какие-нибудь линии. При этом следует придерживаться одного 

правила: нельзя отрывать мел от доски. Как только человек оторвал руку от доски - это сигнал 

того, что он закончил. Кроме того, каждому из вас даётся ограниченное время, примерно 10 

секунд. Дольше этого рисовать никто не может, но если кто-то сможет уложиться в меньшее 

время - то это хорошо. Лучше, если вы будете работать быстро, не оценивая свои результаты. 

Представьте себе, что мы все вместе отправляемся в путешествие. Когда мы путешествуем, мы 

идём то медленно, то быстро; мы чему-то поражаемся, мы открываем прелестные уголки, идём 

дальше, останавливаемся, иногда прыгаем от удовольствия. Когда картина наша будет готова, 

мы её сотрём, и она сохранится только в нашем воспоминании. 

И ещё одно: нарисованные вами линии могут пересекаться, вы можете выбирать мелки разных 

цветов, вы можете рисовать всё, что хотите. Но помните при этом - как только мел перестанет 

касаться доски, вы должны будете вернуться на своё место. 

Кто хочет начать? Спасибо, (Коля),доске и возьми кусочек мела. 

3. Игра «На ошибках учатся». 

Цель: дать возможность детям обсудить то, как они обычно реагируют на свои 

крупные и мелкие ошибки, выработать правильное отношение к неудачам. 

Инструкция: Каждый из нас совершает ошибки. Только таким образом мы можем чему-то 

научиться. Каждый из вас знает, что он время от времени делает ошибки. Можете ли вы 

вспомнить сейчас какую-нибудь свою ошибку? 

Некоторые люди, совершив ошибку, устраивают над собой строгий суд. Другие же просто ещё 

раз попытаются сделать то, что у них не получилось. С каждым таким шагом они учатся и 

никогда не делают больших проблем, если у них что-то сразу не вышло. А как вы реагируете 

на свои ошибки? 

Ответьте, пожалуйста, на оба вопроса. Если хотите, можете ещё нарисовать походящие 

картинки. (15 мин.) 

Теперь объединитесь по двое-трое и обсудите, что вы вообще думаете по этому поводу. (10 

минут.) 

А теперь возьмите новый лист бумаги и напишите не нём очень крупно: «Делать ошибки - 

это нормально. На своих ошибках мы учимся». Украсьте свои листы, чтобы вам было 

приятно на них смотреть. Потом вы можете взять эти плакаты себе домой на память (10 

минут.) 

4. Работа с текстом 

Сказка «Верить и стараться» (авт. О. В. Хухлаева)  
Цель: развитие мотивации достижения успеха: выработка правильного отношения к 

неудачам, ошибкам. 

Жила-была семья: мама, папа и маленький мальчик. Мальчик хотел быть хорошим. Он хотел 

хорошо учиться, но буквы посему-то перепутывались, друг с другом, ошибки сами вскакивали 

в слова, задачки не и вертеться. 

Стихотворения не запоминались. Зато вертунчики хватали его за ладошки, а щекотунчики 
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щекотали ножки, и мальчик начинал крутиться и вертеться. А то вдруг свалится нарочно со 

стула, выкрикнет что-нибудь громким голосом, когда все сидят тихо. 

Мальчик очень хотел хорошо учиться, но то и дело получал замечания и двойки. Мама 

огорчалась, учительница сердилась. А сам-то он как огорчался! «Почему я такой? Почему у 

меня ничего не получается? Стыдно! Очень стыдно! Я же так хочу хорошо учиться!» - думал 

мальчик во время обеда, и дома, и на улице, и в автобусе, и в постели перед сном. Мальчик так 

огорчался, что учился всё хуже и хуже. Ошибок становилось всё больше и больше. 

Учительница его постоянно отчитывала: «Опять не успел... Опять не выучил...» А мама даже 

заболела. 

«Какой я несчастливый», - думал мальчик как-то вечером, лёжа на диване. Думал, думал и 

уснул. И ему приснился сон. А во сне он уже вырос, стал высоким, красивым мужчиной. 

Сидит он за столом, толстые книги быстро-быстро прочитывает, да и сам толстую книгу 

пишет, да ещё на компьютере какие-то сложные задачи решает. И подходит к нему маленький 

мальчик и спрашивает: «Дядя, а как ты вырос таким умным: так красиво пишешь, решаешь 

сложные задачи? Ты, наверное, в школе на одни «пятёрки» учился?» А тот отвечает: «Что ты, 

малыш! В школе у меня были двойки, и тройки. Писал я некрасиво. Но зато я верил, что когда-

нибудь и у меня всё получится. Главное - верить и стараться. 

«Верить и стараться», - прошептал мальчик, просыпаясь. Верить и стараться! Верить, что всё 

получится! Стараться и не очень огорчаться, если не получается всё - сразу! Подпрыгнул 

мальчик три раза на правой ноге, раз - на левой и ещё раз - на обеих сразу и побежал 

рассказывать свой сон маме. «Теперь-то я знаю, что у меня обязательно всё получится! Я буду 

очень стараться!» 

Обсуждение сказки: 
- Какая мечта была у мальчика 

- Почему он учился всё хуже и хуже? 

- Кто помог мальчику? 

- Как нужно действовать, чтобы добиться успеха? 

- Нужно ли переживать из-за всех (даже самых незначительных) ошибок? 

5.Игра «Стряхни!» 
Цель: избавление от неприятных воспоминаний. 

Инструкция: Я хочу показать вам как можно легко и просто привести себя в порядок и 

избавиться от неприятных чувств. Порой мы носим в себе большие и маленькие тяжести, что 

отнимает у нас много сил» Например, кому-нибудь из вас может придти в голову мысль: 

«Опять у меня не получилось. Я не умею рисовать и никогда не научусь этому». Кто-то другой 

может подумать: «В последнем диктанте я сделал кучу ошибок. В следующем диктанте я 

опять наделаю их не меньше»: А кто-то может сказать себе: «Я не очень симпатичен. С чего 

вдруг я могу кому-то нравиться?» Другой же может подумать: «Всё равно я не такой умный, 

как другие. Что мне зря стараться?» 

Наверняка каждый из вас видел, как отряхивается промокшая собака. Она трясёт спиной и 

головой так сильно, что вся вода брызгами разлетается в стороны. Вы можете сделать 

примерно то же самое. Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно места. И начните 

отряхивать ладони, локти и плечи. При этом представляйте, как всё неприятное - плохие 

чувства, тяжёлые заботы и дурные мысли о самих себе - слетает с вас, как вода с собаки. 

Потом отряхните свои ноги от носков до бедер. А затем потрясите головой. Будет еще 

полезнее, если вы будете издавать при этом какие-нибудь звуки. . . Теперь отряхните лицо и 

прислушайтесь, как смешно меняется ваш голо, когда трясется рот. 

Представьте, что весь неприятный груз с вас спадает, и вы становитесь все бодрее и веселее, 

будто заново родились. 

(всего – 30 – 60 секунд). 

6. Проверка «Дневников достижений» 
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- Кто желает прочитать свои достижения? 

- У кого больше достижений? 

7. Игра «Ученик дня». 

8. Ритуал прощания. 

Игра «Прощание». 
Одна команда образует маленький круг (спиной друг к другу). Вторая команда делает 

большой круг, причем каждый из участников большого круга стоит лицом к участнику первой 

команды. Каждый, кто стоит во внешнем кругу, должен сказать что-то хорошее тому человеку, 

который находится напротив него. Те, кто стоят во внутреннем круге, должен суметь 

поблагодарить партнера за добрые слова. 

Внутренний круг остается на месте, а участники внешнего делают шаг в сторону – 

оказываются лицом к лицу с другим членом внутреннего круга. И снова – добрые слова с той и 

с другой стороны. И так до тех пор, пока ребята не обойдут весь круг и не окажутся напротив 

того, с кого начали. 

Занятие №15  

Сюжетно-ролевая игра «Школа». 

Игра в школу. 

Цель: помочь детям осознать особенности позиции различных участников образовательного 

процесса. 

Дети вытаскивают карточки: учитель, ученик, директор. 

Занятий № 16 
Цель: снижение тревожности, страхов наказания, помочь детям осознать, что мама, как 

и все люди, имеет право на ошибки. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра “Домашние дела”. 
Цель: объединение, раскрепощение учеников группы. 

Ход игры: Дети объединяются в группы (по 2-3 человека), и изображают различные 

домашние дела, остальные участники угадывают. 

3. Игра “Что я чувствую дома”. 
Ход игры: Ведущий по очереди называет какое-либо чувство (удивление, радость, страх, 

скука). Дети вспоминают, какое из домашних занятий вызывает у них это чувство. 

4. “Неоконченные предложения”. 

Поговорить с детьми о том, почему родителям иногда приходится наказывать своих детей. 

Доставляет ли это им удовольствие? Помогают ли наказания детям исправляться?  

Предложить детям завершить фразы:  

«Если ребенок в чем-то провинился, нужно...»  

«Когда мой друг провинится, его родители...»  

«Когда я вырасту, а мои дети будут себя плохо вести, я...» 

Приведите выдержки из детских сочинений, в которых говорится о родительских наказаниях, 

и обсудите их все вместе: 

«Папа отвел Аню в комнату и отлупил. После этого она стала вести себя лучше». 

«Папа побил его. После этого он больше не получал замечаний, и родители были довольны».  

«Меня побили, и на следующий день я исправил двойку и стал учиться на пятерки». 

Поговорите о том, можно ли вообще обходиться без наказаний. Есть ли такие дети, которых 

никогда не наказывают родители? Способны ли дети понимать взрослых, если с ними 

разговаривают спокойно об их провинностях? 

Можно ли наказать ребенка, не обижая его? Какими способами можно помочь ребенку 

исправиться? 

5. Работа со сказкой. 

«Простить маму» (автор - А. Шмидт) 
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В одном большом городе жила семья гномов. Гномы то такие же существа, как и люди, 

только очень маленькие. Эта семья была дружной, но однажды в ней произошла такая 

история. 

Мама уходила из дому по своим делам и сказала Маленькому Гномику: «Я скоро вернусь. 

Веди себя хорошо». Гномик, оставшись один, стал ходить по квартире и вдруг залюбовался 

красивой вазой в маминой комнате. Это была любимая мамина ваза. Обычно солнечные лучи 

играли на ее гранях, но сейчас стекло тусклым, потому что было покрыто пылью. 

«Вымою-ка я вазу! — решил Гномик. — А когда мама вернется, она обрадуется, что ваза опять 

сверкает на солнце». Он влез на стульчик, потянулся к вазе, но пошатнулся и упал. Ваза 

скатилась со стола и разбилась, ударившись об пол. 

«Какая жалость!» — заплакал Гномик. И тут вернулась мама. Она очень расстроилась, а потом 

рассердилась, что ее любимая ваза превратилась в груду осколков. Она отшлепала Гномика и 

отругала его. Она так и не узнала, что вся эта неприятность произошла потому, что Гномику 

хотелось ее порадовать. Малышу было обидно, и он злился на маму. Ему никого не хотелось 

видеть, он заперся в детской и горько плакал. «Я так хотел сделать для мамы что-нибудь 

хорошее! Я не виноват, что у меня это не получилось! А она... Пусть бы этой мамы вообще не 

было! Пусть я буду один на всем белом свете!» - причитал он. Слезы катились градом по его 

щекам, и вдруг одна слезинка упала прямо на книгу, где был нарисован волшебник. И тогда 

волшебник ожил. «Я все знаю, все видел, — сказал! он Маленькому Гномику, — ты обиделся 

на маму и хочешь, чтобы ее не было. Она наказала тебя, не разобравшись, в чем дело. Что ж, у 

меня есть волшебная палочка. Сейчас я взмахну ею, и твоя мама исчезнет, ты останешься один 

на всем белом свете...» 

Так и случилось. Мама исчезла. Гномик одиноко бродил по ому. Вскоре он почувствовал, что 

без мамы ему плохо. Потом ему захотелось, чтобы мама была рядом. «Наверное, и ей без меня 

плохо. Наверное, она ищет меня. Может быть, ей даже хуже, чем мне...» — думал Гномик. Но 

как вернуть маму? 

И Гномик догадался: может быть, надо простить маму? И как только он перестал на нее 

злиться, и его обида прошла, мама оказалась рядом. Они обнялись и стали просить прощения 

друг у другу. Гномик все объяснил ей, а потом они отправились в парк и катались на карусели. 

Мама купила гномику сладости, он утешился, и думал: «Хорошо, что маму! Она тоже любит 

меня! Я всегда, буду ее прощать, это же моя любимая, единственная мама». А мама думала: 

«Как я была неправа! Как хорошо, что мой сынок сумел меня простить! Постараюсь больше не 

обижать его, ведь мы так любим друг друга!» 

6. «Портрет мамы» 

Обсудив сказку, поговорить с детьми о том, как можно прощать своих родителей, если 

они бывают несправедливыми. Дети с закрытыми глазами представляют свою маму: какая у 

нее прическа, как выглядит ее самое нарядное платье, как она улыбается. А потом украшают 

листы бумаги красивой рамкой и рисуют в ней мамин потрет. По окончании занятия портреты 

развешиваются на стене, затем дети забирают их домой в подарок маме или папе. 

Занятия 17-23 (4 класс) 

Занятие №17  
Цель: - осознание отношений внутри семьи;  

- формирование теплого отношения к ее членам;  

- осознание себя как полноправного, принимаемого и любимого другими членами семьи.  

1. Ритуал приветствия.  

2. «Комплименты».  

Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать несколько добрых слов, 

за что-то похвалить. Принимающий кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» 

Затем он дарит комплимент своему соседу по кругу. Можно вместо похвалы сказать что-то 

«вкусное», «сладкое», «цветочное» слово.  

3. «Передай чувства по кругу».  
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Дети стараются передать различные чувства по кругу, изображая невербальные действия.  

4. «Домашний фотоальбом».  

Можно предложить посмотреть принесенные домашние семейные фотографии. Обсудите, 

какие люди изображены, обратите внимание на то, какое у этих людей выражение лица, что 

они чувствуют, какое у них настроение. Предложите ребенку рассказать какую-нибудь 

историю про этих людей.  

5. Беседа «Что, значит, любить родителей». Вопросы к беседе:  

Почему важно в семье любить друг друга?  

Как можно выразить свою любовь к родителям?  

Как научиться не огорчать близких?  

Как вести себя, если провинился?  

6. Разыгрывание ситуаций.  

сюжетно-ролевые игры «Праздник в семье», «Один день в нашей семье». Как помирить 

поссорившихся членов семьи; Как поднять настроение маме (папе).  

7. «Мы - взрослые».  
Инструкция: «Закройте глаза. Попробуйте увидеть себя взрослым. Во что вы будете одеты? 

Как будете сидеть? Сядьте сейчас так, как будто вы уже стали взрослыми? Как будете 

разговаривать? Как к вам будут обращаться другие люди?» Затем каждому из детей ведущий 

подает руку, и дети представляются по имени - отчеству. Когда все дети побывают в роли 

взрослых, можно предложить обсудить, понравилось ли им быть в роли взрослых, почему? 

Спросить, кому из детей лучше всего удалось справиться с ролью взрослого.  

8. «Мы - родители».  

Инструкция: «Представьте, что вы теперь превратились в родителя. Мы очень любим своего 

ребенка, хотим, чтобы он был хорошим и, поэтому даем ему советы, каким ему следует быть. 

Но каждый последующий родитель отрицает совет предыдущего и дает свой совет. Например:  

Будь честной.  

Не будь честной, а то скажешь что-нибудь не так, и можешь обидеть окружающих. Будь 

всегда веселой.  

Не будь всегда веселой, а то можно подумать, что ты легкомысленный человек.  

Далее выбирают одного из детей на роль «воспитываемого», его сажают в центр круга и 

«родители» по очереди дают ему советы. В конце можно обсудить чувства детей в обеих 

ролях. Далее возможно обсуждение прав и обязанностей в семье, какие они существуют у 

детей и родителей, всегда ли они выполняются?  

9. Ритуал прощания. 

Занятие № 18 
Цель: закрепление положительного отношения ко всем членам семьи. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра “Изобрази предмет”. 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Ход игры: Дети перечисляют предметы домашней утвари. После этого каждый загадывает 

один из предметов и пластически изображает его, а остальные отгадывает. 

3. “Неоконченные предложения”. 

Детям предлагается некоторое время подумать о своих родителях, вспомнить из привычки, 

основные занятия, отношения друг с другом и сними, а затем продолжить предложения: 

“Я люблю, когда мои родители . . .” 

“Я не люблю, когда мои родители . . .” 

“Я хочу, чтобы мои родители . . .” 

“Я не хочу , чтобы мои родители . . .” 

Читают вслух завершенные предложения только желающие. 

4. Сюжетно-ролевая игра “Праздник в семье”. 

Вместе с детьми обсуждается: какой праздник будет в семье, распределяются роли, создание 
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соответствующей игре обстановке. 

5. Подведение итогов занятия. 

Занятие № 19 
Цель: формирование внимательного, доброжелательного отношения к сверстникам, 

чувства общности, умение выражать свое положительное отношение к другим. Помочь детям 

осознать качества настоящего друга. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра “Молекула”. 

Цель: сближение и раскрепощение участников. 

Ход игры: Атомы (участники группы) беспорядочно движутся. По сигналу ведущего они 

объединяются в молекулы определенной величины: 2 - 5 атомов, в течении 10 секунд. Атомы, 

не вошедшие в состав молекулы, выбывают. Ведущий должен каждый раз называть такое 

количество атомов входящих в молекулу, чтобы 1 участник оставался лишним. 

3. Прослушивание стихотворения “Дружат дети всей земли”. 

Шире круг, шире круг музыка зовет. 

Всех друзей, всех подруг в шумный хоровод! 

Дружат птицы в вышине, дружат рыбы в глубине, 

Дружит с небом океан, дружат дети разных стран. 

Дружат солнце и весна, дружат звезды и луна, 

Дружат в море корабли, дружат дети всей Земли.  

(В. Викторов) 

Беседа “Как правильно дружить”. 

- Что значит дружить? 

- Какими качествами должен обладать настоящий друг? 

На доске надпись “Настоящий друг”. Рядом записываются предложенные качества. 

Затем детям предлагается подумать о том, есть ли эти качества у каждого из них, каких не 

хватает, в каких они сомневаются. 

Выработка “Правил дружбы”. В ходе беседы совместно с детьми обговариваются “Правила 

дружбы” некоторые из них ведущий может предложить сам: 

- Помогай товарищу если умеешь что-то делать - научи его. Если товарищ попал в беду - 

помоги ему, чем можешь. 

- Останови товарища, если он делает что-то плохое. Если товарищ не прав, скажи ему об этом. 

- Не ссорься, не спорь по пустякам, не завидуй - радуйся успехам товарища вместе с ним. 

- Если поступил плохо, не бойся признаться в этом, попроси прощения и признай свою 

ошибку. 

4. Игра “Вырежи елочку”. 

Цель: развитие чувства общности, умения договариваться друг с другом. 

Ход игры: Дети делятся на пары, обхватывают друг друга руками за талию, оставшимися 

руками пытаются вырезать елочку, а затем ее раскрасить. Побеждает пара, которая быстро и 

правильно выполнила задание. 

Обсуждение:  
- Легко ли было вместе работать? 

- Что при этом чувствовали? 

- Как пытались достичь общего результата? 

- Кто остался недоволен? Почему? 

5. “Разыгрывание ситуаций”. 

Цель: освоить эффективные способы поведения и использовать их в реальной жизни. 

Ход игры: Детям предлагается разыграть следующие ситуации: 

- Ты участвовал в соревновании и занял первое место, в твой друг был почти последним. Он 

очень расстроился. Помоги ему успокоиться. 

- Ты очень обидел своего друга. Попробуй помириться с ним. 
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- Вы писали диктант, ты получил оценку пять, а твой друг - двойку. Успокой своего друга. 

- Два твоих друга поссорились - помири их. 

- Твой друг попросил у тебя поиграть твою любимую игру, а отдал ее сломанной. 

Послу разыгрывания полезно для играющего ребенка поменяться ролями с партнерами и 

“оказаться на месте” того, с кем общался. 

6. Проверка “Дневников достижений”. 

7. Ритуал прощания:  

Игра “Окажи внимание другому”. 

Цель: формирование умения выражать свое положительное отношение к другим, оказывать и 

принимать знаки внимания. 

Ход игры: Дети становятся в круг и по очереди говорят что-нибудь положительное одному из 

участников игры. Знаками внимания могут отмечаться личностные качества, внешность, 

умения, манера поведения и т. п. В ответ ребенок говорит: “Спасибо, я тоже думаю, что я. . .” 

(повторяет сказанное ему, а затем подкрепляет еще одной похвалой в свой адрес: “А еще я 

думаю, что я. . .”) 

8. Домашнее задание. 

Рисунок “Мой лучший друг”. 

Занятие № 20 

Цель: формирование доброжелательного отношения друг к другу, чувства близости с 

другими, чувства ценности и самоценности, умения сотрудничать со сверстниками. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра “Найди себе пару”. 

Цель: объединение, эмоциональное раскрепощение участников группы. 

Ход игры: НА карточках написать названия животных, причем каждое название встречается 

дважды - в женском и в мужском роде: если есть карточка со словом “слон”, то должна быть и 

карточка со словом “слониха”. Они перемешиваются и раздаются детям. Каждый пластически 

изображает свое животное и находит свою пару, не прибегал к словесным выяснениям и не 

показывал карточек. Когда все пары соединятся, ведущий сверлит их с карточками, а затем 

устраивает обсуждение: кто активно занимался поисками, а кто стоял и дожидался, пока его 

найдут. 

3. Проверка домашнего задания рисунок “Мой лучший друг”. 
Обсуждение рисунков: 

- Кого изобразили? Почему? 

- Какими качествами обладает ваш друг? и т. д. 

4. Игра “Цветик-семицветик”. 
Цель: развитие умения чувствовать и понимать желания других делать правильный выбор, 

сотрудничать со сверстниками. 

Ход игры: Дети делятся на пары, каждая получает по цветику-семицветику. Участники игры 

задумывают семь желаний: три желания задумывает первый ребенок для второго, три - второй 

ребенок для первого, одно желание будет совместным. Затем пара меняется лепестками и 

отбирают лепестки - желания, которые им действительно приятны. Побеждает команда, 

которая имеет больше всего желанных лепестков, где предполагаемые желания совпали с 

реальными. 

5. Игра “Новоселье”. 

Цель: формирование чувства единения с группой. 

Ход игры: Детям предлагается нарисовать свои портреты и “поселить” их в домик, рисунок 

которого висит на доске. Затем дети все вместе раскрашивают дом красками. 

6. Проверка “Дневников достижений”. 

7. Игра “Связующая нить”. 
Цель: формирование чувства близости с другими людьми, чувства ценности других и 

самоценности. 
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Ход игры: Участники передают клубок ниток так, чтобы все взялись за нить. Передача клубка 

сопровождается высказываниями о том, что они сейчас чувствуют, что хотят, и что могут 

пожелать другим. 

Когда клубок вернется к ведущему, дети натягивают нить и закрывают глаза, представляя по 

просьбе ведущего, что они составляют одно целое, что каждый из них важен и значим в этом 

целом. 

Занятие №21  

1. Ритуал приветствий  

2. «Путаница». Повторение игры.  

3. «Я умею».  

По кругу каждый ребенок называет и, если захочет, показывает какое-нибудь свое умение 

(например: быстро бегать, прыгать и т.д.). Всем нужно внимательно слушать, так как каждое 

умение может быть названо только один раз. Если кто-то не сумеет вспомнить свое умение, то 

он выбывает из игры. Выигрывает тот, кто назовет больше всех своих умений.  

4. «День рождения».  
Сюжетно-ролевая игра. Каждый из участников получает определенную роль, которой должен 

придерживаться в течение 20 минут. Обстановка задается самыми общими словами, больше 

поведение участников никак не регламентируется. Сюжет дети достраивают сами в ходе игры.  

Ведущий: «Представьте себе День рождения. Каждый из вас не раз присутствовали на этом 

празднике и в виде именинника, и в виде гостей. Сейчас каждый из вас получит бумажку, на 

которой будет написана роль, которую вы должны будете играть в нашем импровизированном 

спектакле. Он будет длиться в течение 20 минут. Вы должны постараться в течение этого 

времени постоянно находиться в указанном образе».  

Возможные роли: Именинник, его (ее) Помощник, Спорщик, Миротворец, Пассивный, 

Недовольный, Бестактный, Грубиян и т.д. Ведущий специально подбирает роль каждому 

ребенку. Она может быть как соответствующей по типу, так и противоположной, в 

зависимости от целей, которые преследует ведущий. Можно для детей каждую роль 

определить более подробно.  

Следует иметь ввиду, что для удачного развития игры участники должны быть достаточно 

раскрепощены, а, следовательно, очень хорошо разогреты предшествующей разминкой. В 

любом случае эта игра первоначально повышает напряженность в группе и вызывает 

некоторое замешательство вследствие неопределенности инструкции и неизвестности правил.  

Это упражнение предоставляет богатые возможности по осознанию своего поведения, а также 

по моделированию своего поведения. Задача ведущего - внимательно наблюдать за ходом 

игры, отмечая особенности поведения каждого из участников и соответствием предложенной 

роли. В обсуждении можно задать следующие вопросы:  

-Насколько твое поведение в ходе игры соответствовало роли?  

-Трудно ли было играть предложенную роль?  

-Похоже ли твое поведение в игре на то, как ты обычно ведешь себя в жизни?  

-Какие чувства вызывает у вас подобное ролевое поведение?  

В ходе игры дети рассматривают приготовленные подарки и открытки и дарят друг другу.  

5. Ритуал прощания 

Занятие № 22 
Цель: закрепление новых форм переживаний, чувств по отношению к самому себе, к 

сверстникам. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Волшебные зеркала». 
Цель: закрепление позитивного отношения к себе. 

Ход игры: Ведущий предлагает участникам нарисовать себя. В первом зеркале – 

маленьким и испуганным, Во втором – большим и веселым. В третьем зеркале – счастливым. 
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Обсуждение: 
На кого ты был похож? На кого ты сейчас похож? Какой человек симпатичнее? В какое 

зеркало ты чаще смотришься? 

3. Игра «Волшебное колечко». 

Цель: получение эмоциональной поддержки, закрепление позитивного отношения к себе. 

Ход игры: Ведущий достает волшебное колечко и говорит о том, что если надеть его на 

мизинец, то станешь маленьким-маленьким – это твое настоящее. Если надеть колечко на 

указательный палец, станешь большим, сильным и красивым - это твое будущее. Кто хочет 

попутешествовать во времени?  

Если ребенок выбирает «прошлое» он садится на корточки или сворачивается калачиком, а 

остальные ребята гладят его, укачивают , баюкают. . . Если ребенок выбирает «настоящее», то 

ему предлагается оценить то, что с ним происходит, с помощью жеста («в моей жизни все 

хорошо» - большой палец вверх, «в моей жизни не все хорошо» - большой палец вниз). Если 

же он выбирает «будущее», то закрывает глаза и фантазирует – что интересного и 

увлекательного случится в его жизни. 

4. Проверка «дневников достижений». 

Цель: подведение итогов, награждение всех учеников группы. 

Материалы: палочка украшенная блестящей бумагой. 

Инструкция: Сядьте, образуя круг и посмотрите на волшебную палочку, которую я 

вам принесла. Сейчас право говорить получит только тот ребенок, у которого в руках 

находится волшебная палочка. Все остальные должны будут внимательно слушать до тех пор, 

пока палочка не перейдет к ним. 

Я хочу, чтобы каждый кто держит волшебную палочку, рассказал нам, каких успехов он 

добился за последние дни. 

- Кто больше всех смог записать успехов? 

Награждение всех участников группы «Медалями» (за достижение). 

5. Игра «Чемодан в дорогу». 
Цель: формирование внимательного отношения друг к другу. 

Ход игры: Ведущий говорит о том, что это предпоследнее занятие и предлагает «собрать» 

каждому члену группы «чемодан пожеланий, комплиментов и разных приятных слов». Для 

этого нужно, чтобы каждый ребенок написал на разных листочках что-то приятное, хорошее о 

каждом учащемся, дал какие-нибудь пожелания и советы. Затем все пожелания раздаются их 

адресатам. Кто хочет, может зачитать вслух. 

Обсуждение: 

Легко ли было писать? Почему? Как вы выражаете свои симпатии в реальной жизни? Что 

чувствовали, когда читали пожелания? 

Занятие № 23. 
Цель: подвести итог групповой работы. 

Ход занятия:  
1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Школа на планете «Наоборот». 
Дети разыгрывают сюжет. Режиссерами, актерами и зрителями будут сами дети. 

Ведущий рассказывает детям о необычной планете, на которой все происходит наоборот: 

машины ездят задом наперед на обед дают сладости, дети заправляют всем, а взрослые 

подчиняются. Дети представляют себе, какой может быть школа на этой планете: как она 

выглядит, чем там занимаются, какие предметы изучают, за что ставят пятерки и т.д. Можно 

попросить детей нарисовать такую школу. 

- Кто из детей понравился больше всех? Почему? 

- Что чувствовали, выступая перед зрителями? 

- Хотите ли и сможете ли вести себя в реальной жизни так, как ваш герой? Почему? 

Предполагаемые результаты: 
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1. Формирование и развитие у детей позитивного отношения к школе, развитие 

эмоциональной сферы детей, умения понимать свое эмоциональное состояние, распознавать 

чувства других людей. 

2. Актуализация школьных переживаний. 

3. Предупреждение и снижение тревожности и страхов детей. 

4. Выработка у детей адекватного отношения к ошибкам и неудачам. 

5. Формирование позитивного отношения к сверстникам. 

6. Развитие внутренней активности детей, уверенности в себе. 

7. Формирование стремления к реализации своих способностей. 

8. Снятие тревожности, эмоционального напряжения. 

9. Развитие произвольности, внутреннего плана действий, уровня самоконтроля. 

10. Помочь детям осознать требования родителей, сопоставить их со своими возможностями и 

желаниями. 
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3.1.Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10» г. Канаш Чувашской Республики в 

начальной школе на 2011-2015 годы 

Пояснительная записка  

      Учебный план МБОУ «СОШ  №10» г. Канаш Чувашской Республики реализует  основную 

образовательную программу начального общего образования (далее — учебный план), 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

     Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке по желанию родителей( лиц, их 

заменяющих), возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 ·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 ·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 ·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 ·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому и 

чувашскому  языкам, литературному чтению, иностранному языку (английскому), математике, 

окружающему миру, основам религиозных культур и светской этики, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 
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интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Общеобразовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, зимних летних школ. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Для первой ступени общего образования представлен   вариант учебного плана 2, в 

соответствии с которым обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается 

чувашский язык. 

При проведении занятий по чувашскому языку (1-4 классы) и по иностранному языку (2—4 

классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 

6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в первом классе — 33 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 — 35 минут; 

во 2—4 классах —45 минут. 
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Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» г. Канаш  для начальной 

школы на 2011-2015 год разработан в соответствии вводимого Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. 

№373 по второму варианту (школы с русским языком обучения), базисного учебного плана 

начального образования, а также внесенными изменениями Минобразования Чувашии от 

11.02.2010 г. №139 «Об участии в апробации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4А и 4Б введен курс «Основы светской этики» по 0,5 

часа за счет часов по предметам «Литературное чтение» и «Русский язык», а с 2012 года – 1ч  

и письмом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 

10.05.2011 г. №02/25-2605 о внесении изменений в учебный план школы на 2011-2012 учебный 

год о величине недельной образовательной нагрузки (количестве учебных часов) - о введении 

дополнительного часа по физической культуре. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального образования.  

В 1-х классах вводится 5-дневная учебная неделя с общей учебной нагрузкой 21 час. 1 

час чувашского языка и литературного чтения передается на изучение предмета 

«Литературное чтение».  

Во 2-4 классах 26-часовая нагрузка по шестидневной неделе. Во 2-ых классах 1 час 

компонента образовательного учреждения передается на изучение предмета «Литературное 

чтение» 

Во 3-4 классах введен предмет «Информатика» за счет одного часа из части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

В 4-х классах введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в 

неделю за счёт урока литературного чтения. 

1 классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

 Классы неделю 

  1А 1Б 

Филология Русский язык 4 4 

 Литературное чтение 3 3 

 Чувашский язык и литературное чтение 2 2 

Математика и Математика 4 4 

информатика    

Обществознание и Окружающий мир 2 2 

естествознание    

Искусство Музыка 1 1 

 Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая Физическая культура 3 3 

культура    

Итого 21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 
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2 классы 

Предметные области Учебные предметы Классы Количество часов в 

неделю 

 

 

 

 
2А 2Б 

Филология Русский язык 5 5 

 

 

Литературное чтение 3 3 

 

 

Чувашский язык и 

литературное чтение 

3 3 

 

 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

 

 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 26 26 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 

3 классы 

Предметные области Учебные предметы Классы Количество часов в 

неделю 

  ЗА         ЗБ 

Филология Русский язык 5 5 

 

 

Литературное чтение 3 3 

 

 

Чувашский язык и 

литературное чтение 

3 3 

 

 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

 

 

Информатика и ИКТ 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

 

 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 26 26 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 

 

4 классы 
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Предметные области Учебные предметы  

Классы 

Количество часов в 

неделю 

  4А 4Б 

Филология Русский язык 5 5 

 

 

Литературное чтение 2 2 

 

 

Чувашский язык и 

литературное чтение 

3 3 

 Иностранный язык 

(английский) 

2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

 

 

Информатика и ИКТ 1 1 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 

Основы духовно- Основы религиозных 

культур  и светской этики 

1 1 

нравственной    

культуры народов России    

Искусство Музыка 1 1 

 Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая Физическая культура  3                                                                     3 

культура    

Итого 26 26 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

  

План внеурочной деятельности учащихся 1-2 классов   

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» г. Канаш 

на 2012 – 2013 учебный год 

 

Направление Формы организации  Кол-во часов в неделю по 

классам 

Руководитель 

1кл 2кл 

Общекультурное «Путешествие по стране 

этикета» 

1 1 Учителя 

нач.классов 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

1 1 Учителя нач. 

классов 

Духовно-

нравственное 

«Истоки» 1  Учителя нач. 

классов 

Научно-

познавательное 

Интеллектуальные игры 

и викторины «Умники и 

умницы» 

1 1 Учителя нач. 

классов 

Художественно-

эстетическое 

Вокально-хоровой 

кружок 

«Солнышко» 

Танцевальный кружок 

«Веселая карусель» 

1 

 

1 

1 

 

1 

Учитель  

музыки 

Осипова Е.В. 

 

Хореограф 

Аверьянова 

А.В. 
Итого: 6 5 
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Программа внеурочной деятельности 

для учащихся начальной школы  

 

 

Содержание: 

 

1. Нормативно-правовая и документальная основа. 

2. Пояснительная записка. 

3. Цели и задачи. 

4.Принципы программы. 

5.Направления реализации программы. 

5.1. Формы внеурочной деятельности по направлениям. 

6. Условия реализации программы. 

6.1. Кадровое обеспечение. 

6.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время. 

6.3. Материально-техническое обеспечение. 

7. Предполагаемые результаты. 

8. Условия для самореализации учащихся. 

9. Внеурочная деятельность согласно ФГОС, 1 класс на 2011-2012 учебный год.  
9.1. Содержание воспитательной деятельности. 
9.2. Виды внеучебной деятельности. 

9.3. Методы и средства внеурочной деятельности. 

10. Тематическое планирование. 

10.1. Пояснительная записка. 

10.2. Цели внеурочного планирования. 

10.3. Задачи внеурочного планирования. 

10.4. Прогнозируемые результаты. 

10.5. Планируемые личностные результаты. 

11. Содержание деятельности. 

12. Создание материально-технической базы организации досуга учащихся. 

13. Ожидаемые результаты реализации программы. 

14. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время. 

15. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 

1. Нормативно-правовая и документальная основа: 

Закон Российской Федерации « Об образовании». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации. 

Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ. 

Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений 

 в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 

Должностная инструкция классного руководителя. 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 

 

 

2. Пояснительная записка 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в 

связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 

внеурочной деятельности.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития 

нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, 

в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований 

и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни.  

Воспитательная система школы требует от педагогического коллектива максимального 
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содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки. 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

3. Цель внеурочной деятельности: 
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 

с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся.  

Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа 

жизни.  

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Организация информационной поддержки учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

4. Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность.  

 Доступность и наглядность.  

 Связь теории с практикой.  

 Учёт возрастных особенностей.  

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.  

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки.  



271 

 

 Месторасположение школы.  

5. Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время 

организационно-управленческих мероприятий. 

Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. 

Классы 

Направления 

I II III IV Всего 

Спортивно-оздоровительное 3 3 3 3 12 

Общекультурное направление 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное направление 2 2 2 2 8 

Социальная деятельность 1 1 1 1 4 

Итого 10 10 10 10 40 

5.1. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

Спортивная работа: лёгкая атлетика, футбол, лыжи, гимнастика. 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых моментов, физкультминутки. 

Участие в городских спортивных соревнованиях. 

Ведение бесед «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании», «Режим дня». 

2. Общекультурное направление 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

Работа танцевального кружка и кружка «Весёлые нотки». 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

города, республики. 

3. Общеинтеллектуальное направление: 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, ролевые игры и др.  

Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, республики. 

Разработка проектов к урокам. 

4. Духовно-нравственное направление: 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
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Выставки рисунков. 

Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, 

канашцев; 

Встречи с участниками «горячих точек»; 

Тематические классные часы; 

Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

Конкурсы рисунков. 

Фестивали патриотической песни. 

Написание летописи родного края 

5. Социальная деятельность: 

Проведение субботников; 

Работа на пришкольном участке. 

Разведение комнатных цветов. 

Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам» 

Акция «Тёплый дом». 

Распределение времени по каждому направлению: 

Спортивно-оздоровительное 102 ч. 

Общекультурное направление 33 ч. 

Общеинтеллектуальное направление 99 ч. 

Духовно-нравственное направление 66 ч. 

Социальная деятельность 66 ч. 

Общее количество часов 366 

6. Условия реализации программы:  
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности,  

 кадровое обеспечение программы,  

 методическое обеспечение программы,  

 педагогические условия,  

 материально-техническое обеспечение.  

6.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь;  

 работники ДДТ;  

 тренеры спортивных школ;  

 работники краеведческого музея г.Канаш 

 работники театров.  

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров к 

работе с учащимися по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, 

готовыми к деятельности в данном направлении. 

Повышение методического уровня 

всех участников воспитательного 

процесса 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалистами 

внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена передовым опытом, 

накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым 
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программам. 

Обеспечение комфортных условий 

для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных 

секций, воспитателя группы продленного дня. 

Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с 

учетом возможностей педагогов. 

6.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время. 

 методические пособия,  

 интернет-ресурсы,  

 мультимедийный блок.  

Создать банк методических 

разработок дел школы, 

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам 

воспитательной и внеурочной деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

6.3. Материально-техническое обеспечение: 

выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

материалы для оформления и творчества детей, 

наличие канцелярских принадлежностей, 

аудиоматериалы и видеотехника, 

компьютеры, 

телевизор, 

проектор,  

экран и  интерактивная доска. 

7.Предполагаемые результаты: 
внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

укрепление здоровья воспитанников; 

развитие творческой активности каждого ребёнка; 

укрепление связи между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
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Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и 

семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 

непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 

работы с детьми; 

развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской 

деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий. 

8. Условия для самореализации учащихся. 

№ 

п/п 
Виды деятельности Название секции, кружка и т.д. 

Охват учащихся 

(в т.ч. от общего 

кол-ва) 

1 Игровая 
КВН, «Своя игра», «Поле чудес» и 

т.д. 
1-4 классы 

2. 
Художественное 

творчество 

Кружок танцевальный 

Кружок «Весёлые нотки» 
1-4 классы 

3. 
Спортивно-

оздоровительная 

«Подвижные игры» 

Спартакиады, «Весёлые старты» 

Дни здоровья 

Беседы и мероприятия о здоровом 

образе жизни 

1-4 классы 

4. 
Досугово – развлекательная 

деятельность 

Праздники, конкурсы, викторины, 

фестивали. 
1-4 классы 

5. Трудовая деятельность 
Трудовые десанты, сбор 

макулатуры. 
1-4 классы 

6 
Познавательная 

деятельность 

Олимпиады, конференции, 

предметные недели, курс «Умники и 

умницы», городская программа  

«Эрудит» 

1-4 классы 

 

9. Внеурочная деятельность согласно ФГОС 1-х классов на 2011-2015 г.г. 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Вид деятельности ФИО учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

3 Беседы по ЗОЖ учителя нач. кл. 

2 Танцевальный кружок  Аверьянова А.В. 

хореограф 
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2 Спортивные игры учителя нач. кл. 

 2 Лёгкая атлетика учителя нач. кл. 

Общекультурное 

направление 

2 Беседы  «Дом, в котором я живу» учителя нач. кл. 

2   

1 Танцевальный кружок «Весёлая  

карусель» 

Аверьянова А.В. 

хореограф 

1 Хоровой кружок «Солнышко» Осипова Е.В., 

учитель музыки 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1 Модифицированная 

образовательная программа курса 

«Умники и умницы». 

учителя нач. кл. 

3 Проектная и исследовательская 

деятельность 

учителя нач. кл. 

1 Мир деятельности Ефимова Н.А. 

педагог-

психолог 
1 Конструирование 

Духовно-нравственное 

направление 

3 Модифицированная 

образовательная программа 

«Летопись родного края». 

учителя нач. кл. 

 3 Программа кружка «Мы все 

разные, но мы все вместе» 

Ефимова Н.А. 

педагог-

психолог 

Социальная деятельность 2 ЮИД учителя нач.кл. 
 1 Привычки и здоровье учителя  нач. кл. 

Итого 30 часов   

9.1. Содержание воспитательной деятельности. 

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на формирование у детей: 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

социальной активности; 

представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

приобщение к системе культурных ценностей; 

трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 
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сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

навыков здорового образа жизни. 

9.2. Для реализации в школе доступны следующие  

виды внеучебной деятельности:  

игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

художественное творчество; 

трудовая (производственная) деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

9.3. Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства воспитания, 

выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, 

упражнение, 

поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

методы игры в различных вариантах, 

составление плана и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями города 

происходит в тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами ОУ . Именно на ранней 

ступени следует обращать внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, 

формировать такие чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. 

Эти факторы развития компетентности учащихся. 

Формы оценки. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
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использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

10. Тематическое планирование внеурочной деятельности. 
10.1. Пояснительная записка. 

Основой для современной организации воспитательной работы с детьми младшего 

школьного возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, 

где важным фактором воспитания является освоение учениками системы общечеловеческих 

ценностей: Земля – планета, человек и его здоровье, труд, образование и культура (на 

основе принципа деятельностного подхода к воспитанию). 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания 

дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь детского коллектива, 

чтобы уч-ся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных делах класса, 

учились быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности и постоянно 

стремились к познанию самих себя. Для решения этой задачи в план воспитательной работы 

включены особенности физиологии, народные традиции, школьный уклад, игровые 

моменты, инсценировки, праздники… 

Содержание деятельности уч-ся начальных классов во внеурочное время - это, прежде 

всего, единство игровой и познавательной деятельности. Именно в игре, насыщенной ярким 

познавательным материалом, дети развиваются в интеллектуальном плане, проявляют себя 

эмоционально. 

Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин и 

конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков общения и 

совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 

Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение 

родителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. 

Это обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья- 

школа».  

Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в 

школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно 

преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребёнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;  

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 
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- воспитание здорового образа жизни; 

- интегрирование усилий учителя и родителей; 

- привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

10.2. Цели внеурочного планирования: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

- формирование желания и умения учиться; 

- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения 

жизненных задач. 

10.3. Задачи внеурочного планирования. 

1. Формирование у учащихся начальных классов умения ориентироваться в новой 

социальной среде.  

2. Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать.  

3. Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.  

4. Воспитание духовно–нравственных качеств личности.  

5. Развитие навыков рефлексивных действий.  

10.4. Прогнозируемые результаты. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения, 

-сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 

10.5. Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 
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- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

11. Содержание деятельности. 
Примерное календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности для 

начальной школы. 

 

Классные часы- 

практикумы. 

Школьные дела. Развивающий цикл. Мероприятия. 

се
н

тя
б

р
ь
 

1.Культура моей 

страны и Я. 

2.Я - неповторимый 

человек. 

3.О чём говорят 

чувства. 

4.Моё здоровье. 

1.День знаний. 

2.Выбор актива 

класса. 

3.Планирование 

работы. 

Автобусная 

экскурсия. 

Месячник «Мы - 

канашцы» 

1.Поход в лес. 

2.День старшего 

поколения. 

о
к
тя

б
р
ь
 

1.Нужные и 

ненужные 

лекарства. 

2.Пассивное 

курение. 

3.Вкусы и 

увлечения. 

4.Учусь делать 

правильный выбор. 

1.Выпуск номера 

газеты «Радуга 

успехов». 

2.Спортивный 

праздник. 

3. Субботник по 

уборке школьной 

территории 

Викторина «Птицы 

– наши друзья». 

Конкурс «Вальс 

цветов». 

1.Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы». 

2.Праздник урожая. 

н
о
я
б
р
ь
 

1.Учусь находить 

новых друзей. 

2.Учусь понимать 

друзей. 

3.Опасные и 

безопасные занятия. 

4. Участие в акции 

«Именем детства, во 

имя детства» 

1.Оформление 

стенда рисунков 

«Моя мама самая 

лучшая» 

 2. Конкурс 

сочинений «Моя 

мама». 

3. Конкурс 

фотографий 

«Мамина улыбка» 

Речевые игры 

Плакат – мозаика 

«Мамины руки». 

1.В гостях у 

Незнайки (по 

произведениям 

Н.Носова). 

2. Конкурс «Дочки 

- матери». 
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д
ек

а
б
р
ь
 

1.Учусь принимать 

решения в опасных 

ситуациях. 

2.Учусь находить 

интересные занятия. 

3.Правда о табаке. 

4.Правда об 

алкоголе. 

 

1. Подготовка к 

празднику День 

чистоты. 

2. Сбор  

канцтоваров и 

школьных 

принадлежностей 

для детского дома 

Экологическая 

акция «Сделай 

город нарядным и 

чистым». 

1.Праздник 

чистоты «День 

Мойдодыра». 

2 Новогодний 

утренник 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1.Как правильно 

есть. 

2.Режим питания. 

3.Самые полезные 

продукты. 

1. Посещение 

бассейна в ФОК 

2. Татьянин день. 

3.Катание на 

лыжах, санках с 

горок 

Рождественские 

обряды. 

Крещенская 

викторина 

1.Поход в 

краеведческий 

музей 

2. Изготовление 

кормушек 

ф
ев

р
ал

ь
 

1.Понятие белков. 

2. Понятие жиров. 

3. Понятие 

углеводов. 

4. Понятие 

клетчатки. 

1. Подборка 

материала «Мои 

папа и дедушка». 

2. Фестиваль 

солдатской песни 

3. Викторина по ГО 

Сталинградская 

битва. 

Встреча с 

ветеранами  ВОВ 

1.Игра «Хочу на 

папу быть 

похожим». 

2.Рыцарский 

турнир. 

3. Конкурс 

рисунков к 23 

Февраля 

м
ар

т 

1. «Плох обед, если 

хлеба нет». 

2.Полдник. Время 

есть булочки. 

3.Пора ужинать. 

4.Неделя детской 

книги. 

 

 

1. Изготовление 

открыток к 8 Марта 

2. Конкурс 

детского 

творчества для мам 

и бабушек 

Поделки мамам и 

бабушкам в 

подарок. 

 

 

Конкурс рисунков 

по произведениям 

М.Пришвина 

1.«Поздравляем 

милых мам». 

2.Конкурс для «А, 

ну-ка, девочки!» 

 

Утренник к 

юбилею 

С.Михалкова «Как 

хорошо уметь 

читать» 

ап
р
ел

ь
 

1. Птицы – наши 

друзья. 

2.Здоровое питание 

3.Где найти 

витамины весной. 

4.На вкус и цвет 

товарищей нет. 

Занимательная 

неделя: 

1.День смеха. 

2. День 

трудолюбия. 

3. День старания. 

4. День театра. 

Встреча с врачом 

инфекционистом. 

Составление правил 

поведения 

«Чистота- залог 

здоровья» 

1.День смеха. 

2.«Весна – утро 

года». 

м
ай

 

1.Мой характер. 

2.Учусь оценивать 

себя сам. 

3.Учусь настаивать 

на своём. 

 

1. Самоанализ дел. 

2. Посещение 

городского парка. 

3. Подведение 

итогов за год. 

4. Субботники 

Урок мужества 

Конкурс 

презентаций «Я 

помню, я горжусь» 

1.День Победы. 

2.Праздник 

«Прощай, 

начальная 

школа». 

12.Создание материально-технической базы организации досуга учащихся: 

 Оснащение актового зала и кабинета звуковой и мультимедийной аппаратурой.  

 Организация и оснащение методического кабинета.  

 Оснащение читального зала библиотеки.  
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 Оснащение видеопроекционной аппаратурой.  

 Оснащение спортивного зала инвентарем. 

 Оборудование рабочего места педагога.  

13. Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;  

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов.  

 Творческая самореализация детей;  

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;  

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;  

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы;  

 Формирование единого воспитывающего пространства;  

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;  

 Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска 

во внеурочную деятельность школы;  

 Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня;  

 Использование потенциала открытого образовательного пространства.  

14. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время: 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся, 

родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях города и 

школы. 

Оформление информационного стенда 

Родительские собрания 

Создать систему 

информирования родителей о 

возможности занятий во 

внеурочное время. 

Размещение материалов на информационных стендах. 

Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и 

обучения. 

Оформление расписания работы кружков, факультативов, 

спортивных секций. 

Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над 

сайтом школы в Интернете. 

Работа над созданием сайта учащимися. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами. 

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

15. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. 

Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по 

следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 
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- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

рост социальной активности обучающихся; 

рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через 

систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. 

Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 
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занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру.  
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3.3. Система условий реализации 
основной образовательной программы  

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» г. Канаш 
в соответствии с требованиями Стандарта 

 
1.1.1. Кадровые условия  реализации основной  образовательной программы. 

 

В педагогическом коллективе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 

г.Канаш  есть все необходимые специалисты: учителя-предметники,  социальный педагог, 

психолог, библиотекарь. Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам  по 

соответствующей должности. Кадровое обеспечение ООП НОО строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовности к непрерывному процессу образования.  

Начальная школа полностью укомплектована педагогическими работниками. Учителя 

1-4 классов прошли курсовую подготовку  по программе дополнительного 

профессионального образования по теме «Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации федерального государственного образовательного  стандарта 

начального образования» в объеме 72 часов. Кадровые условия реализации ОП 

обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной 

деятельности работников образовательного учреждения. В учреждении создана система  

непрерывного, профессионального развития педагогических работников.     

 

Перечень специалистов  начального  образования, обеспечивающих реализацию  ФГОС 

НОО. 

№ Специалисты Функции К- во 

 Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

7 

 Педагог-

предметник 
Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса (учитель музыки, 

английского языка, чувашского языка, физической культуры)  

15 

 Социальный 

педагог 
Обеспечивает сопровождение учащихся социально-

незащищенных категорий  и их семей 

1 

 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  информации 

1 

 Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 

 Административный 

персонал 
Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную 

работу 

4 
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Административный аппарат 

№ ФИО должность образование категория 

1 Кокорев Николай Алексеевич директор высшее первая 

2 Егорова Людмила Николаевна  зам. директора по УР высшее  высшая 

3 Чернухина Татьяна Николаевна зам. директора  по ВР высшее первая 
 

Педагоги: учителя  начальных классов, учителя – предметники, социальный педагог: 

№ ФИО педагога образование категория курсы 

1 Фомичёва Светлана Александровна средн/спец. первая 2012 

2 Степанова Лариса Юрьевна высшее первая 2012 

3 Юманова Лариса Васильевна высшее первая 2011 

4 Сундурова Татьяна Ивановна средн/спец. первая 2011 

5 Хайрутдинова Менире Миндиновна высшее первая  

6 Андреева Ольга Николаевна высшее первая 2013 

7 Чернухина Татьяна Николаевна высшее первая 2013 

8 Дербенёва Людмила Михайловна высшее первая  

9 Деведерова Вера Витальевна высшее первая  

10 Яклашкина Светлана Николаевна высшее первая  

11 Платонова Елена Вадимовна высшее первая   

12  Михайлова Лариса Георгиевна высшее первая  

13 Павлова Наталья Владимировна высшее первая  

14 Осипова Елена Викторовна средн/спец. первая  

15 Аверьянова Анастасия Владиславовна высшее первая  

16 Ефимова Надежда Александровна высшее первая  

 
План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения  

в условиях введения Стандарта 

Должность 

пед.работника 
ФИО Сроки/формы повышения квалификации 

учитель Сундурова Т.И. 2011,БОУ ДПО (ПК)С «ЧРИО» 
Юманова Л.В. 2011, БОУ ДПО (ПК)С «ЧРИО» 
Фомичёва С.А. 2012, БОУ ДПО (ПК)С «ЧРИО» 
Степанова Л.Ю. 2012, БОУ ДПО (ПК)С «ЧРИО» 
Андреева О.Н. 2013, БОУ ДПО (ПК)С «ЧРИО» 
Чернухина Т.Н. 2013, БОУ ДПО (ПК)С «ЧРИО» 
Хайрутдинова М.М. 2014, БОУ ДПО (ПК)С «ЧРИО» 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 



286 

 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей  по проблемам введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

 

Учебно – методическое, информационное и материально- техническое  обеспечение 

реализации основной образовательной программы. 

 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  включает: 

1. параметры комплектности  оснащения образовательного процесса с учетом  

достижений целей и планируемых результатов; 

2. параметры качества   обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов; 

Образовательное учреждение  обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной 

литературы: художественную, научно-популярную; справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ОП.  

Учебно-методическое обеспечение  основано  на использовании в учебном процессе  УМК 

«Школа  России».  

 

Программное обеспечение преподавания в  1-2  классах   МБОУ СОШ №10 УМК  

для начальной школы  

 
Цифровые образовательные  ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

УМК Авторы Название Издательство 

УМК 

«Школа 

России» 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Виноградская Л.А. 

 Русская азбука Просвещение 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий  Литературное чтение Просвещение 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И. 

Математика  Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык Просвещение 

А.А.Плешаков  «Окружающий мир» Просвещение 

Лях В.И.  Физическая культура Просвещение 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство 

Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка Просвещение 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология Просвещение 

№/

п 

Название  цифровых  

образовательных  ресурсов 
Учебный предмет Издатель, год выпуска 
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Справочно-энциклопедическая учебная литература 

1. Т.В.Шклярова «Школьный орфографический словарь» Начальная школа, 2011 

2. Т.В.Шклярова «Школьный толково-этимологический словарь» Начальная школа, 2011 

3. А.А.Плешаков «Окружающий мир» 1 класс. Комплект таблиц с методическими 

рекомендациями (16 таблиц), 2011 

4. А.А.Плешаков «От земли до неба» Атлас-определитель по природоведению и экологии, 

2011 

5. А.А.Плешаков «Великан на поляне или первые уроки экологической этики» Учебное 

пособие, 2011 

6. А.А.Плешаков «Зелёные страницы» Книга для чтения, 2011 

 

 Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО  в 

образовательном учреждении есть доступ в  глобальную сеть  Интернет в 4 кабинетах 

начальных классов. Создан сайт школы (http://www.sosh10-gkan.edu.cap.ru). 

Школа располагает 6  кабинетами, оборудованными  АРМ,  где непосредственно могут 

заниматься учащиеся начальных классов. Во классы закуплена современная учебная мебель 

(столы для учащихся, шкафы, классные доски), произведен ремонт классных помещений. 

Для учащихся начального звена имеются два туалета, в которых произведен капитальный 

ремонт, оборудованы отдельные кабинки. 

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   

иных потребностей   и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

 

Начальная школа 

 

(русский язык, математика, 

английский язык, окружающий 

мир 

http://nachalka.info 

 

1. «Новая  начальная школа» 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное 

чтение, искусство 

ЗАО 1С, 2008, сеть 

Интернет: 

http://school-

collection.edu.ru 

2. 
«Тайны пространства и времени для 

младших школьников» 
Окружающий мир, математика 

Изд-во: ЗАО «1С», 2008 

г. 

3. 
«Окружающий мир. Тесты. 

(1-4)» 
Окружающий мир 

Изд-во: ЗАО «1С», 2009 

г. 

4. 
«Развитие речи. Работа с текстом. 

(1-4)» 

Литературное чтение, 

окружающий мир, русский язык 

Изд-во: ЗАО «1С», 2010 

г. 

5. 

Сайт информационной поддержки  

курса «Окружающий мир» 

  

Окружающий мир 
www.n-bio.ru 

  

6. 
Литературный иллюстрированный 

журнал для детей «Кукумбер» 
Литературное чтение 

http://www.bibliogid.ru 

BIBLIO Гид 

http://www.kykymber.ru 

7. 
Литературный журнал для детей и 

взрослых «Литературные пампасы»; 
Литературное чтение 

http://www.epampa.narod.r

u 

8. 
Сайт Российской государственной 

детской библиотеки 
Литературное чтение http://www.rgdb.ru 

9. Сайт «Твори, обучаясь!» Все предметы начальной школы 
http://www.slovotvorhestv

o.ru 

10. 
Александрова Э.И. цифровые 

ресурсы к учебникам 1-4 
Математика 1-4 класс 

http://www.school-

collection.edu.ru//  

http://www.sosh10-gkan.edu.cap.ru/
http://nachalka.info/
http://nachalka.info/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.n-bio.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.kykymber.ru/
http://www.epampa.narod.ru/
http://www.epampa.narod.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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творческого опыта обучающихся и др.). 

Материально- технические условия обеспечивают: 

1.Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ОП; 

2.Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к 

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); санитарно-

бытовых условий (наличие оборудованных  гардеробов, санузлов); социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного рабочего места и  методкабинета); пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и  необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта. 

1.1.2. Материально- техническое и информационное оснащение   образовательного  

процесса   обеспечивает возможность: 

 создание и использование информации; 

 создание материальных объектов; 

 физического   развития, участие в спортивных соревнованиях; 

 размещение своих материалов и работ на информационном сайте школы; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организация отдыха и питания. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 
Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необходимого учебного 

оборудования, указанного в Требованиях с учетом специфики площадей классов школы. 

Обучение в начальных классах МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» г. 

Канаш проходит в одном помещении, которое закрепляется на весь его период за одним 

учителем и за одним классом. Кабинеты 1-4-х классов оборудованы компьютерами, 

экранами и проекторами, ксероксами.  Информационные технологии в начальной школе 

ориентированы на поддержку поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а 

также контроль и оценку учебных действий обучающихся. Поэтому в школе в кабинетах 

начальных классов  имеется свободный доступ к ресурсам интернет.  
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 
Учебная площадь здания начальной школы –897,6 кв.м 

1.Учебно-лабораторные помещения: 
1.1. для реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

специализированные кабинеты: 

- кабинет -5  
- библиотека -1 

- кабинет группы продлённого дня - 1  

- музыкальный зал – 1 
2.Административные помещения –6 
- кабинет директора 

 - кабинет секретаря  

- учительская  

- методкабинет  

- кабинет зам.директора по  ВР   

- бухгалтерия  

3.Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 
- туалетные комнаты – 3 

- медкомната - 1 
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4.Объекты физической культуры и спорта: 
-спортивная площадка – 1. 

5. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

Для проведения специальных коррекционных занятий в здании основной школы имеется 
кабинет социального педагога  и психолога – 1. 
Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются, в первую очередь, 

активизация мыслительной деятельности младших школьников, формирование системы 

универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и 

самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности. 
Для оснащения кабинетов  приобретено, согласно Стандарту, учебное оборудование, 

выпускаемое отечественными и зарубежными производителями. Допускается в практике 

работы по обеспечению образовательного процесса использование объектов, 

изготовленных самодеятельным способом.  
Следовательно, в условиях школы наши педагоги могут использовать авторские материалы. 

Материально- техническая среда учебных классов, кабинетов во многом пополняется за 

счет иллюстративных материалов, видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т. п., 

изготовленных учителями, учащимися и их родителями. Данная работа в школе  

активизирована в рамках поставленной Стандартом задачи. Для активизации этой работы 

можно использовать цифровую технику и прочее оборудование, приобретаемое нами, 

способствующее изготовлению качественных материалов, в том числе электронных 

образовательных ресурсов. 

 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесс. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 
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свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную 

и письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать 

личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций 

и точек зрения предполагает, что 

педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная Определяет характер отношений в — В трудных ситуациях 
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устойчивость учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 
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— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 
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социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 
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учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 
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формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 
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деятельности интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 
3.3.3 Финансовые условия реализации основной образовательной программы. 

 

Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе принципа 

нормативного подушевого финансирования. Финансовые условия обеспечивают 

образовательному учреждению возможность исполнения  требований Стандарта. Они 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации  основной 

образовательной программы, достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.  Для  повышения качества реализации образовательной программы школа 

привлекает в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые 

средства за счет добровольных   пожертвований, целевых взносов  физических или 

юридических лиц. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексной  модернизацией  образования  принимается  бюджетирование, 

ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных  результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя образовательного 

учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

План методической работы, обеспечивающей сопровождение  
введения ФГОС НОО в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» г. Канаш 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС 

постоянно Егорова Л.Н., зам. директора по УР 

2. 
Участие учителей в работе 

семинаров, конференций, мастер-

классов различного уровня 
Постоянно Егорова Л.Н.,  зам. директора по УР 

3. 

Педсовет: 
- «ФГОС НОО: проблемы, поиск 

решения» 
-«Стандарты второго поколения: 

обновление содержания образования 

через освоение новых 

Январь, 2012 г. 
Март,2012 

Егорова Л.Н., зам. директора по УР 
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образовательных стандартов» 

4. 

Заседания ШМО учителей 

начальных классов: 
- «Стандарты второго поколения с 

позиции организации учебно-

воспитательного процесса» 
- «Обсуждение рабочих программ 

УМК  «Школа России», 
- «Контрольно-измерительные 

материалы для учащихся 1-ых 

классов» 
- «Мониторинг выполнения и 

корректировка образовательной 

программы школы 1 ступени» 

сентябрь 2012 г. 
ноябрь2012 г. 

 

Руководитель МО  

Юманова Л.В. 

5. 

Родительские собрания: 
- «Переход на новые стандарты 

образования. Нормативно-правовая 

база» 
- «Организация учебной и 

внеурочной деятельности 

первоклассников в рамках 

реализации стандартов 2 поколения. 

О новых программах по предметам» 

октябрь 2012г. 
ноябрь 2012г. 

  Директор школы Кокорев Н.А. 

Учителя начальных классов: 

Юманова Л.В., Сундурова Т.И. 

Фомичёва С.А., Степанова Л.Ю. 

6. 
Внесение дополнений в программы 

по самообразованию с целью 

изучения требований ФГОС 
октябрь,2012г 

Юманова Л.В. классные 

руководители начальных классов 

7. 

Посещение уроков и занятий 

внеурочной деятельности с целью 

оказания методической помощи по 

реализации задач образовательной 

программы 1 ступени 

в течение года 
Егорова Л.Н., зам. директора по УР 

 

8. 
Экспертиза реализации рабочих 

программ в 1 классе 
декабрь 2012г., 

май 2013 г. 
Егорова Л.Н. зам. директора по УР 

 Юманова Л.В. 

9. 
Создание медиатеки материалов 

деятельности школы 1 ступени по 

реализации ФГОС 
постоянно Администрация школы 

10. 
Поэтапное повышение 

квалификации учителей начальных 

классов в рамках введения ФГОС 
постоянно 

Егорова Л.Н., зам. директора по УР 
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11. 

Совещание при зам.директора по ВР 
-Определение направлений 

внеурочной деятельности. Виды и 

формы внеурочной деятельности. 
- Требования к составлению 

программ внеурочной деятельности. 
-Результаты анкетирования 

родителей будущих 

первоклассников по изучению их 

запросов и образовательных 

потребностей. 

август, 2012г. 
 

Чернухина Т.Н. , зам.директора по 

ВР, 
Егорова Л.Н. , зам.директора по УР, 
Юманова Л.В. , руководитель МО 

учителей начальных классов 

12. 

«День открытых дверей»  как 

условие развития творческого 

потенциала учителя». Главная цель: 

мотивация педагогов школы на 

творческий поиск в использовании в 

образовательном процессе 

современных образовательных 

технологий деятельностного типа в 

целях повышения качества 

образования и создания 

благоприятных условий для 

развития личности обучающихся. 

в течение года 

по отдельному 

графику 

Егорова Л.Н., зам. директора по УР, 
Юманова Л.В. , руководитель МО 

учителей начальных классов 

13. 

Размещение на сайте школы 

информации о реализации 

образовательной программы  ФГОС 

НОО в ОУ 

в течение года Егорова Л.Н., зам. директора по УР 

14. 

Разработка анкеты для изучения 

запросов родителей по 

использованию часов формируемой 

части учебного плана. Проведение 

анкетирования 

май, сентябрь, 

2012 

Егорова Л.Н. , зам. директора по УР, 
Юманова Л.В. , руководитель МО 

учителей начальных классов 

Система дополнительного образования в образовательном учреждении 
Все учащиеся начальных классов посещают кружки в ДДТ, посещают спортивную школу: 

1.Танцевальный. 

2. Гимнастический. 

3. Сувенирный. 

4. Рукодельница. 

5. До- Ми-Соль-Ка. 

6. Городскую детскую библиотеку. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения 
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо обеспечить 
1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 
2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 
3)укреплять материальную базу школы. 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
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Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного 

учреждения. 
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