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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка 
   

Основная образовательная программа начального общего образования школы разработана

на основе примерной основной образовательной программы с учётом типа и вида школы, а также

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.

   Разработка  школой  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования  осуществлялась  самостоятельно  с  привлечением  органов  самоуправления

(попечительский совет, координационный совет и рабочая группа). 

    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  иоценку;  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.

Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):

•  центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  данной  ступени

образования:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  произвольное

внимание,  письменная  речь,  анализ,  рефлексия  содержания,оснований  и  способов  действий,

планирование  и  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  формированиеустойчивой

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

начальной  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 ипознавательного развития обучающихся;

•  ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  —  развитие

личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и

освоения мира;

•  признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации

образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей  личностного  и

социального развития обучающихся;



•  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  начального  общего  образования  школы

содержит следующие разделы:

      • пояснительную записку;

      •  планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы начального общего образования;

      • учебный план;

      •  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на

ступени начального общего образования;

      • программы отдельных учебных предметов, курсов;

      •  программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени

начального общего образования;

     • программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;

     •  систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы начального общего образования.

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 педагогическихработников;



•  включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной

социальной  среды  (населённого  пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта  реального

управления и действия.

• Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы начального общего образования

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований стандарта

к  результатам  обучающихся,  освоивших  основную  образовательную  программу.  Они

представляют  собой  систему  обобщённых  личностно  ориентированных  целей  образования,

допускающих  дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что  обеспечивает  определение  и

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:

•обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательным  процессом  и

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего

образования,  уточняя  и  конкретизируя  общее  понимание  личностных,  метапредметных  и

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их

освоения, возрастной специфик и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

•являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует

обобщённые  способы  действий  с  учебным  материалом,  позволяющие  обучающимся  успешно

решать  учебные  и  учебно-практические  задачи,  в  том  числе  как  задачи,  направленные  на

отработку  теоретических  моделей  и  понятий,  так  и  задачи,  по  возможности  максимально

приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Иными словами,  система  планируемых  результатов  даёт  представление  о  том,  какими

именно  действиями  —  познавательными,  личностными,  регулятивными,  коммуникативными,

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся

в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.

В результате  изучения  всех без  исключения  предметов  на  ступени  начального  общего

образования у выпускников будут сформированы:

•  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 программ начального

общего образования

Требования ФГОС Достижение требований
Формирование  основ  российской  гражданской

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

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране — России,
к  своему народу.  Отвечает на вопросы:  Что связывает тебя  с  родными,
друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции
являются  для тебя родными и почему? Что обозначает для тебя любить и
беречь родную землю, родной язык? 

Знает   и  с  уважением  относится  к  Государственным  символам
России. 

Сопереживает  радостям и бедам своего народа и  проявляет  эти
чувства в добрых поступках.

Формирование  целостного,  социально
ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органичном
единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и
религий.  Формирование  уважительного  отношения  к
иному мнению, истории и культуре других народов

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих
народов, принимает как данность и с уважением относится к разнообразию
народных традиций, культур, религий. 

Выстраивает  отношения,  общение  со  сверстниками несмотря  на
национальную  принадлежность,  на  основе  общекультурных  принципов,
уважать  иное  мнение  историю  и  культуру  других  народов  и  стран,  не
допускает их оскорбления, высмеивания.

Овладение  начальными  навыками  адаптации  в
динамично изменяющемся и развивающемся мире

Ученик  умеет  выстраивать  добропорядочные  отношения  в
учебном  коллективе,  в  коллективах  групп  продлённого  дня,
дополнительного образования,  во временных творческих группах…

Принятие  и  освоение  социальной  роли
обучающегося,  развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения

 Ученик  воспринимает  важность  (ценность)  учёбы  как
интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для чего
он  учится,  отражают  учебную  мотивацию.  Ученик  активно  участвует  в
процессе обучения, выходит на постановку собственных образовательных
целей и задач. 

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

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает, для чего
он  это  делает,  соотносит  свои  действия  и  поступки  с  нравственными
нормами. Различает  «что я хочу»  и  «что я могу
дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат дела, в случае
неудачи «не прячется» за других. 

Формирование  эстетических  потребностей,
ценностей и чувств

Ученик  умеет  различать  «красивое»  
потребность в  «прекрасном»,  которое выражается в удержании критерия
«красиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к результатам труда…

Развитие этических чувств, доброжелательности
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в
языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти нормы
с поступками как собственных, так и окружающих людей. 

Ученик  проявляет  доброжелательность  в  отношении  к  другим,
эмоциональную  отзывчивость  и  сопереживание  к  чувствам  родных  и
близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,…

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе
учащихся,  умеет  входить  в  коммуникацию  со  взрослыми  людьми,
соблюдает  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила



ситуаций устного  общения  (обращение,  вежливые  слова).  В  ситуации  конфликта
ищет пути его равноправного, ненасильственного преодоления,  терпим к
другим мнениям, учитывает их в совместной работе.

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

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается
здорового  режима  дня,  активно  участвует  в  физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду или
спортивным  занятиям.  Проявляет  бережное  отношение  к  результатам
своего и чужого труда.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы

начального общего образования

Требования
ФГОС

Достижение требований

Овладение
способностью
принимать  и
сохранять  цели  и
задачи  учебной
деятельности,
поиска средств ее
осуществления.

Ученик  принимает  учебную  задачу,  соотносит  свои  действия  с  этой  задачей,  ищет  способ  её
решения, осуществляя пробы. 

Освоение
способов
решения  проблем
творческого  и
поискового
характера.

Ученик осуществляет отбор источников информации для поиска нового знания.  Самостоятельно
отбирает  для  решения   предметных  учебных  задач  необходимые  словари,  энциклопедии,
справочники,  электронные  диски;  сопоставляет   и  отбирает  информацию,  полученную  из
различных  источников  (словари,  энциклопедии,  справочники,  Интернет,  компетентные  люди  –
библиотекарь,  учитель  старших  классов,  …),   выделяет  главное  (различает  главное  и
второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, схем.

Формирование
умения
планировать,
контролировать  и
оценивать
учебные действия
в  соответствии  с
поставленной
задачей  и
условиями  ее
реализации;
определять
наиболее
эффективные
способы
достижения
результата.

Ученик намечает действия при работе в паре,  составляет простой план действий при написании
творческой работы, создании проектов.

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определяет степень успешности выполнения
своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  может совершенствовать критерии
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.

В ходе представления проекта может дать обоснованную оценку его результатов.

Формирование
умения  понимать
причины
успеха/неуспеха
учебной
деятельности  и
способности

Сопоставляя свои действия и результат,  понимать причины своего неуспеха и находить способы
выхода из этой ситуации.



конструктивно
действовать  даже
в  ситуациях
неуспеха

Освоение
начальных  форм
познавательной  и
личностной
рефлексии

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне удалось? Что не удалось? И почему?

Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? …

Использование
знаково-
символических
средств
представления
информации  для
создания моделей
изучаемых
объектов  и
процессов,  схем
решения  учебных
и  практических
задач.

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

Ученик может перевести в устный текст данные из таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить
или  достроить  их,  использовать  эти  средства  для  записи  текстовой  информации.  Активно
использует модели при анализе слов, предложений, при решении математических задач…

Активное
использование
речевых средств и
средств
информационных
и
коммуникационн
ых  технологий
(далее – ИКТ) для
решения
коммуникативны
х  и
познавательных
задач

Ученик  соблюдает  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила  устного  общения
(обращение, вежливые слова). Может решать разные коммуникативные задачи, адекватно используя
имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, поздравление, доказательство…)

Умеет презентировать результаты своей деятельности, в том числе средствами ИКТ.

Использование
различных
способов  поиска
(в  справочных
источниках  и

Ученик  умеет  использовать  компьютерную  технику  для решения  поисковых задач,  в  том числе
умеет  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;  при  этом  от  соблюдает  нормы



открытом
учебном
информационном
пространстве сети
Интернет),  сбора,
обработки,
анализа,
организации,
передачи  и
интерпретации
информации  в
соответствии  с
коммуникативны
ми  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

информационной избирательности, этики и этикета.

Овладение
навыками
смыслового
чтения  текстов
различных стилей
и  жанров  в
соответствии  с
целями  и
задачами;
осознанно
строить  речевое
высказывание  в
соответствии  с
задачами
коммуникации  и
составлять тексты
в  устной  и
письменной

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений разных стилей и жанров. Ученик адекватно
использует речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных
задач в практической деятельности и повседневной жизни, он может составлять тексты в устной и
письменной  форме  на  определённую  тему  с  использованием  разных  типов  речи:  описание,
повествование, рассуждение. 



формах

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

На изученном предметном материале предъявляет овладение логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям

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

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные мнения;   умеет договариваться и приходить к общему
решению;  умеет  задавать  вопросы,  уточняя  непонятое  в  высказывании;  умеет  доказательно
формулировать собственное мнение.

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

Ученик  активно  участвует  в  коллективном  диалоге  по  постановке  общей  цели  и  путей  её
достижения,  умеет  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  при  работе  в  паре,  в
творческой  группе;  умеет  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую  взаимопомощь,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.



поведение
окружающих

Готовность
конструктивно
разрешать
конфликты
посредством
учета  интересов
сторон  и
сотрудничества

Ученик  проявляет  готовность  к  решению  конфликта  посредством  учета  интересов  сторон  и
сотрудничества, стремиться к координации различных позиций при работе в паре.

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

Ученик  предъявляет  освоенность  начальных  сведений  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  в  соответствии  с  содержанием  конкретных  учебных
предметов.

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

Ученик  предъявляет  освоенность  базовых предметных  и  межпредметных  понятий,  отражающих
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

                                                            

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования

Филология 
Русский язык. Родной язык:

• формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии
языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания;
• 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;



• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
• 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;
• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
• понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
• 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;

• понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,
изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать
содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

• достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности,  общего речевого развития,  т.е.  овладение техникой чтения вслух и про
себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую  литературу;  пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык:
• приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями

иностранного  языка  на  основе  своих  речевых  возможностей  и  потребностей;  освоение
правил речевого и неречевого поведения;

• освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для  овладения  на
элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке,  расширение
лингвистического кругозора;

• сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором
и доступными образцами детской художественной литературы.

Математика и информатика:
• использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих

предметов,  процессов,  явлений,  а также оценки их количественных и пространственных
отношений;

• овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

• приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;

•  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом
и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические
фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

• приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):

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



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

• 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;

• 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); 

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.

Основы духовно-нравственной  культуры народов России:
•  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях,

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

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

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

• осознание ценности человеческой жизни.
Изобразительное искусство:

• сформированность  первоначальных представлений о  роли изобразительного  искусства  в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

• сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале
художественной  культуры  родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;  понимание
красоты  как  ценности;  потребности  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством;

• овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и  оценке
произведений искусства; 

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

 Музыка:
• сформированность  первоначальных представлений  о  роли музыки в  жизни человека,  ее

роли в  духовно-нравственном развитии человека;
• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной

культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
• использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология:

• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда
в  жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  важности  правильного  выбора
профессии; 

• усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;

•  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;



• использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения  несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных задач;

• приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных  и  проектных
художественно-конструкторских задач.

Физическая культура:
• формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической  культуры  для

укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное),  о  физической  культуре  и  здоровье  как  факторах  успешной  учебы  и
социализации; 

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

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

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание требований к результатам
обучения по УМК «Перспективная начальная школа».
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей;
• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития

языка с развитием культуры русского народа;
• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;
• внимание к мелодичности народной звучащей речи;
• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;
• способность  к  самооценке  успешности  в  овладении  языковыми средствами  в  устной  и

письменной речи.
Учащиеся получат возможность для формирования:

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;
• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся:

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;
• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б)

части  речи,  включая  личные  местоимения;  в)  основные  типы  предложений  по  цели
высказывания  и  по  эмоциональной  окрашенности:  вопросительные,  повествовательные,
побудительные, восклицательные;

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён
существительных,   имён  прилагательных,  местоимений,  личных  окончаний  глаголов,
употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление
знаков  препинания  в  конце  предложения,  запятой  в  предложениях  с  однородными
второстепенными  членами предложения);

• практически использовать знания алфавита при работе со словарём;
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• определять  грамматические  признаки  имён  существительных,  имён  прилагательных,

глаголов;
• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;



• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и
выбирать нужную букву для обозначения звуков;

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70—90
слов, 75—80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;

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

• ориентироваться  в  заголовке,  оглавлении,  ключевых  словах  с  целью  извлечения
информации (уметь читать);

• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и
письменной формах;

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
Учащиеся получат возможность научиться:

• производить  элементарные  языковые  анализы  слов  (звуко-буквенный,  по  составу,   как
часть речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений
для  выбора знаков препинания;

• соблюдать  нормы  русского  литературного  языка  в  собственной  речи  и  оценивать
соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в  объёме  представленного  в  учебнике
материала);

• проверять  правильность  постановки  ударения  или  произношения  слова  по  словарю
учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);

• подбирать  синонимы  для   устранения  повторов  в  тексте  и  более  точного  и  успешного
решения коммуникативной задачи;

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета,

место, причину, время, образ действия и пр.;
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;
• составлять устный рассказ  на определённую тему с использованием разных типов речи:

описание, повествование, рассуждение;
• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,

электронная почта, Интернет и другие способы связи)
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать
и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач;
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;
• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;
• следовать  при  выполнении  заданий  инструкциям  учителя  и  алгоритмам,  описывающим

стандартные действия (памятки в справочнике учебника).
• осуществлять  само-  и  взаимопроверку,  находить  и  исправлять  орфографические  и

пунктуационные ошибки.
Учащиеся получат возможность научиться:

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;
• вносить  необходимые  коррективы  в  процесс  решения  языковых  задач,  редактировать

устные и письменные высказывания
Познавательные 
Учащиеся научатся:



• осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  (в
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
• использовать  знаково-символические  средства,  в том числе модели,  схемы для решения

языковых задач;
• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);
• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка:

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;
• осуществлять синтез  как составление целого из частей (составление слов, предложений,

текстов);
• классифицировать,  обобщать,  систематизировать  изученный  материал  по  плану,  по

таблице;
• владеть общим способом проверки орфограмм в словах;
• выделять существенную информацию из читаемых текстов;
• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания

слушателем.
Учащиеся получат возможность научиться:

• осуществлять  расширенный поиск  информации с  использованием ресурсов  библиотек  и
Интернета;

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных

связей;
• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.

Коммуникативные 
Учащиеся научатся:

• владеть диалоговой формой речи;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в

паре;
• договариваться и приходить к общему решению;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.

Учащиеся получат возможность научиться:
• с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
• адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных

коммуникативных задач. 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
• способность к самооценке;
• чувство  сопричастности  с  жизнью  своего  народа  и  Родины,  осознание  этнической

принадлежности; 
• представления  об  общих  нравственных  категориях  (добре  и  зле)  у  разных  народов,

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
• ориентация  в  нравственном  содержании  как  собственных  поступков,  так  и  поступков

других людей;
• регулирование  поведения  в  соответствии  с  познанными  моральными  нормами  и

этическими требованиями;
• эмпатия,  понимание  чувств  других  людей  и  сопереживание  им,  выражающееся  в

конкретных поступках;
• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
• познавательная мотивация учения;



могут быть сформированы:
• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;
• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;
• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:

• читать  (вслух  и  про  себя)  со  скоростью,  позволяющей  осознавать  (понимать)  смысл
прочитанного  (вслух  — примерно 90 слов в  минуту,  про себя  — примерно  120 слов в
минуту) ;

• читать  произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения,
правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая
таким образом понимание прочитанного;

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;
• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими

словами;
• различать последовательность событий и последовательность их изложения;
• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста

с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям;
• пересказывать  текст  сжато,  подробно,  выборочно,  с  включением  описаний,  с  заменой

диалога повествованием, с включением рассуждений;
• обращаться  к  титульным  данным,  аннотациям,  предисловию  и  послесловию;

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской
библиотеке;

• составлять  краткие  аннотации  к  рекомендованным  книгам;  ориентироваться  в
справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах;

• соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• ориентироваться  в  научно-популярном  и  учебном  тексте,  использовать  полученную

информацию.
Учащиеся получат возможность научиться:

• составлять  личное  мнение  о  литературном  произведении,  выражать  его  на  доступном
уровне в устной и письменной речи;

• высказывать  своё  суждение  об эстетической  и нравственной ценности  художественного
текста;

• высказывать  своё  отношение  к  героям  и  к  авторской  позиции  в  письменной  и  устной
форме;

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:

• читать по ролям художественное произведение;
• создавать текст на основе плана;
• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений,

анализом причин происшедшего;
• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему,  отзыв о прочитанной книге,

кинофильме, телевизионной передаче;
• участвовать  в  драматизации  произведений,  читать  наизусть  лирические  произведения,

отрывки прозаических текстов;
• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.

Учащиеся получат возможность научиться:
• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев,

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;
• создавать иллюстрации к произведениям;
• создавать в группе сценарии и проекты.

Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:



• выделять  выразительные  средства  языка  и  на  доступном  уровне  объяснять  их
эмоционально-смысловые значения;

• определять  (на  доступном  уровне)  основные  особенности  малых  жанров  фольклора,
народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен;

• выделять  слова  автора,  действующих  лиц,  описание  пейзажа,  внешности  героев,  их
поступков, бытовые описания;

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;
• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;
• различать  жанры,  преимущественно  путём  сравнения  (сказка  –  басня,  сказка  –  былина,

сказка – рассказ и др.); 
• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл.

Учащиеся получат возможность научиться:
• делать  элементарный  анализ  литературных  текстов,  используя  понятия  фольклорная  и

авторская  литература,  структура  текста,  автор,  герой;  средства  художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);

• создавать  прозаический  и  поэтический  текст  по  аналогии,  используя  средства
художественной выразительности, включённые в конкретное произведение.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;
• учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  при  освоении  нового

художественного текста;
• выполнять учебные действия в устной и письменной форме;
• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.

Учащиеся получат возможность научиться:
• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;
• самостоятельно  оценивать  правильность  выполненных  действия  как  по  ходу  их

выполнения так и в результате проведенной работы;
• планировать собственную читательскую деятельность.

Познавательные
Учащиеся научатся:

• находить  нужную  информацию, используя  словари,  помещённые в  учебнике (толковый,
синонимический, фразеологический);

• выделять существенную информацию из текстов разных видов;
• сравнивать  произведения  и  их  героев,  классифицировать  произведения  по  заданным

критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;
• устанавливать аналогии.

Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять  поиск  необходимой  информации,  используя  учебные  пособия,  фонды

библиотек и Интернет;
• сравнивать  и  классифицировать  жизненные  явления,  типы  литературных  произведений,

героев, выбирая основания для классификации;
• строить  логические  рассуждения,  включающие  определение  причинно-следственных

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на
основании собственного жизненного опыта;

• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:

• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
• аргументировать  собственную  позицию и координировать  её  с  позицией  партнёров  при

выработке решения;
• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;
• владеть диалогической формой речи;



• корректно строить речь при решении коммуникативных задач.
Учащиеся получат возможность научиться:

• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.

МАТЕМАТИКА
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

• положительное отношение и интерес к изучению математики;
• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала;
• умение признавать собственные ошибки;

могут быть сформированы:
• умение оценивать трудность предлагаемого задания;
• адекватная самооценка;
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе

проектной деятельности);
• восприятие математики как части общечеловеческой культуры;
• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;
• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
• правильно  и  уместно  использовать  в  речи  названия  изученных  единиц  длины  (метр,

сантиметр,  миллиметр,  километр),  площади  (квадратный  сантиметр,  квадратный  метр,
квадратный  километр),  вместимости  (литр),  массы  (грамм,  килограмм,  центнер,  тонна),
времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади,
массы, времени;

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе
знания  метрических  соотношений  между ними;  выражать  величины в  разных единицах
измерения; 

• выполнять арифметические действия с величинами;
• правильно  употреблять  в  речи  названия  числовых  выражений  (сумма,  разность,

произведение,  частное);  названия компонентов  сложения (слагаемые,  сумма),  вычитания
(уменьшаемое,  вычитаемое,  разность),  умножения (множители,  произведение)  и деления
(делимое, делитель, частное);

• находить неизвестные компоненты арифметических действий;
• вычислять значение числового выражения, содержащего 3—4 действия на основе знания

правил порядка выполнения действий;
• выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;
• выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;
• устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами;
• письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа;
• проверять результаты арифметических действий разными способами;
• использовать  изученные  свойства  арифметических  действий  при  вычислении  значений

выражений; 
• осуществлять  анализ  числового  выражения,  условия  текстовой  задачи  и  устанавливать

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи;
• понимать  зависимости  между:  скоростью,  временем  движением  и  длиной  пройденного

пути;  стоимостью  единицы  товара,  количеством  купленных  единиц  товара  и  общей
стоимостью  покупки;  производительностью,  временем  работы  и  общим  объёмом
выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом
материалов;

• решать  текстовые  задачи  в  2–3  действия:  на  увеличение/уменьшение  количества;
нахождение  суммы,  остатка,  слагаемого,  уменьшаемого,  вычитаемого;  нахождение
произведения,  деления  на  части  и  по  содержанию,  нахождение  множителя,  делимого,
делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение;



• задачи в 1—2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение
и  движение  в  противоположных  направлениях:  на  производительность;  на  расход
материалов;

• распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная,
прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар);

• различать плоские и пространственные геометрические фигуры;
• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;
• строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника;
• решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника.

Учащиеся получат возможность научиться:
• выполнять умножение и деление на трёхзначное число;
• вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства

арифметических действий;
• прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий

разными способами; 
• решать  текстовые  задачи  в  3–4  действия:  на  увеличение/уменьшение  количества;

нахождение  суммы,  остатка,  слагаемого,  уменьшаемого,  вычитаемого;  произведения,
деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на
стоимость;  движение  одного  объекта;  задачи  в  1—2  действия  на  движение  в  одном
направлении; 

• видеть  прямопропорциональную  зависимость  между величинами  и использовать  её  при
решении текстовых задач;

• решать задачи разными способами.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
• использовать  изученные  правила,  способы  действий,  приёмы  вычислений,  свойства

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 
• самостоятельно  планировать  собственную  вычислительную  деятельность  и  действия,

необходимые для решения задачи; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание

алгоритмов  вычислений  и  с  помощью  освоенных  приемов  контроля  результата
(определение  последней  цифры  ответа  при  сложении,  вычитании,  умножении,  первой
цифры ответа и количества цифр в ответе при делении);

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем;
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над

ошибками. 
Учащиеся получат возможность научиться:

• планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под
руководством учителя); 

• использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование
результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата).

Познавательные
Учащиеся научатся:

• выделять  существенное  и  несущественное  в  тексте  задачи,  составлять  краткую  запись
условия задачи; 

• моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 
• сопоставлять разные способы решения задач;
• использовать  обобщённые  способы  решения  текстовых  задач  (например,  на

пропорциональную зависимость);
• устанавливать  закономерности и использовать  их при выполнении заданий (продолжать

ряд,  заполнять  пустые  клетки  в  таблице,  составлять  равенства  и  решать  задачи  по
аналогии);



• осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств),
условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной
геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

• сравнивать  и  классифицировать  числовые  и  буквенные  выражения,  текстовые  задачи,
геометрические фигуры по заданным критериям;

• понимать  информацию,  представленную  в  виде  текста,  схемы,  таблицы,  диаграммы;
дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы;

• находить нужную информацию в учебнике.
Учащиеся получат возможность научиться:

• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в
несколько действий; 

• решать задачи разными способами; 
• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач; 
• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;
• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;
• сопоставлять  информацию,  представленную  в  разных видах,  обобщать  её,  использовать

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой;
• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;
• планировать маршрут движения, время, расход продуктов;
• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;
• выбирать  оптимальные  варианты  решения  задач,  связанных  с  бытовыми  жизненными

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность
действий;  осуществлять  взаимопроверку;  обсуждать  совместное  решение  (предлагать
варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные
результаты (при решении комбинаторных задач);

• задавать вопросы с целью получения нужной информации.
Учащиеся получат возможность научиться:

• учитывать  мнение  партнёра,  аргументировано  критиковать  допущенные  ошибки,
обосновывать своё решение; 

• выполнять  свою  часть  обязанностей  в  ходе  групповой  работы,  учитывая  общий  план
действий и конечную цель;

• задавать  вопросы  с  целью  планирования  хода  решения  задачи,  формулирования
познавательных целей в ходе проектной деятельности.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

• положительное  отношение  и  интерес  к  изучению  природы,  человека,  истории  своей
страны;

• способность к самооценке;
• осознание  себя  как  гражданина  России,  чувства  патриотизма,  гордости  за  историю  и

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие;
• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение;
• понимание  необходимости  здорового  образа  жизни,  соблюдение  правил  безопасного

поведения в природе и обществе;
• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;
• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье;

могут быть сформированы:
• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;
• умение оценивать трудность предлагаемого задания;
• адекватная самооценка;
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;



• установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении;
• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;
• осознанное положительное отношение к культурным ценностям;
• основы экологической культуры;
• уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы,

страны;
• целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Человек и природа
Учащиеся научатся:

• проводить  самостоятельно  наблюдения  в  природе  и  элементарные  опыты,  используя
простейшие приборы; фиксировать результаты;

• давать  характеристику  погоды  (облачность,  осадки,  температура  воздуха,  направление
ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц;

• различать план местности и географическую карту;
• читать план с помощью условных знаков;
• различать  формы  поверхности  суши  (равнины,  горы,  холмы,  овраги),  объяснять,  как

Солнце,  вода и  ветер изменяют поверхность  суши,  как  изменяется  поверхность  суши в
результате деятельности человека;

• показывать на карте и глобусе  материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки,
границы России, некоторые города России;

• приводить  примеры  полезных  ископаемых  и  доказывать  необходимость  их  бережного
использования;

• объяснять,  что  такое  природное  сообщество,  приводить  примеры  признаков
приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей
между  обитателями  природных  сообществ,  использования  природных  сообществ  и
мероприятий по их охране;

• характеризовать  особенности  природы  своего  края:  формы  поверхности,  важнейшие
полезные  ископаемые,  водоёмы,  почву,  природные  и  искусственные  сообщества;
рассказывать об использовании природы своего края и её охране;

• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между
неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком);

• рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на
карте полушарий;

• объяснять,  что  такое  природные  зоны,  характеризовать  особенности  природы  и
хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности
природоохранных мероприятий в каждой природной зоне;

• выполнять правила поведения в природе.
Учащиеся получат возможность научиться:

• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра;
• предсказывать погоду по местным признакам;
• характеризовать основные виды почв;
• характеризовать распределение воды и суши на Земле;
• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида,

защитная окраска животных;
• приводить  примеры  приспособленности  растений  природных  сообществ  к  совместной

жизни;
• объяснять причины смены времён года;
• применять масштаб при чтении плана и карты;
• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты;
• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;
• давать оценку влиянию деятельности человека на природу;
• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате

хозяйственной деятельности человека и его поведения;
• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу;
• участвовать в мероприятиях по охране природы.



Человек и общество
Учащиеся научатся:

• различать  государственную  символику  Российской  Федерации  (герб,  флаг,  гимн);
показывать на карте границы Российской Федерации;

• различать права и обязанности гражданина, ребёнка;
• описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте;
• описывать  основные  этапы  развития  государства  (Древняя  Русь,  Московское  царство,

Российская империя, Российское государство);
• называть  ключевые  даты  и  описывать  события  каждого  этапа  истории  (IX  в.   —

образование  государства  у  восточных  славян;  988  г.  —  крещение  Руси;  1380  г.  —
Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой
династии  Романовых;  1703  г.  —   основание  Санкт-Петербурга;  XVIII  в.  —  создание
русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского
университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного
права;  февраль 1917 г.  — падение династии Романовых; октябрь 1917 г.  — революция;
1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961
г.  — полёт  в  космос  Гагарина;  1991 г.  — распад  СССР и провозглашение  Российской
Федерации суверенным государством);

• соотносить  исторические  события  с  датами,  конкретную  дату с  веком;  соотносить  дату
исторического события с «лентой времени»;

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории;
• рассказывать о ключевых событиях истории государства;
• рассказывать об основных событиях истории своего края.

Учащиеся получат возможность научиться:
• описывать  государственное  устройство  Российской  Федерации,  основной  положения

Конституции;
• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин
и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В.
Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II,  В.
И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ);

• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны;
• описывать культурные достопримечательности своего края.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:

• принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
• осуществлять пошаговый и итоговый контроль;
• осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями.

Учащиеся могут научиться:
• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
• самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  задания  и  вносить

необходимые коррективы.
Познавательные
Учащиеся научатся:

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;
• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана,

карты; 
• использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 
• осуществлять  анализ  (описание)  объектов  природы  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков; 
• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 
• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 
• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы;
• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;



• устанавливать  причинно-следственные  связи  между  историческими  событиями  и  их
последствиями (под руководством учителя);

• сравнивать исторические события, делать обобщения.
Учащиеся могут научиться:

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 
• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания.
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать

при выполнении заданий; 
• устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии;
• сравнивать исторические и литературные источники;
• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников;
• собирать краеведческий материал, описывать его.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:

• сотрудничать  с  одноклассниками  при  выполнении  заданий  в  паре:  устанавливать
очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться:
• распределять обязанности при работе в группе; 
• учитывать  мнение  партнёра,  аргументировано  критиковать  допущенные  ошибки,

обосновывать своё решение.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Организация системы внутренней накопительной оценки         достижений учащихся.  

       Портфолио 

             В системе оценивания на начальной ступени обучения используется преимущественно
внутренняя оценка, выставляемая педагогом (школой), которая включает разнообразные методы
оценивания: 
наблюдения  за  определенными  аспектами  деятельности  учащихся  или  их  продвижением  в
обучении: 
  ٧   за совершенствованием техники чтения и письма;  
  ٧  за развитием коммуникативных умений; 
  ٧   за развитием  исследовательских навыков; 
  ٧  за развитием навыков учения и др.); 
- оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий; 



- оценку результатов рефлексии учащихся: 
  ٧   разнообразные листы самоанализа;  
  ٧  протоколы собеседований; 
  ٧  дневники учащихся и т.п.). 
             В  представленных  выше материалах  иллюстрируется  применение  этих  методов к
отдельным аспектам  обучения  и  отдельным аспектам  освоения  формальной   системы  знаний,
которое показывает, что эти методы, позволяют отследить как индивидуальный прогресс, так и
достижение определенных уровней подготовки каждым учеником. 
             Эти методы служат основой для дифференцированной (аспектной)  оценки.  А для
получения  более  точной  и  объективной  картины  все  же  недостаточно  отслеживать  только
отдельные стороны или проявления отдельных способностей ученика –как в отношении освоения
им/ей системы знаний, так и в отношении освоения способов действий. Надо быть уверенным в
том,  что  вся  совокупность  данных  действительно   дает  целостное,  а  не  разрозненное
представление  об  учебных  достижениях  ребенка,  о   достижении  им/ею  тех  планируемых
результатов обучения, которые адресованы учащимся, а тем самым – и Требований стандарта. 
        Поэтому система  дополнена  методами, позволяющими получать  интегральную оценку,
оценивающую  суммарный  результат  наших  усилий,  который  можно   определенным  образом
связать с достижением того или иного уровня компетентности,   по крайней мере – в решении
учебных задач.  
             Один из таких методов – проведение итоговых комплексных проверочных работ в конце
каждого года обучения.
             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. 
          Необходимо прежде кратко суммировать и оценить все итоги, с которыми  учитель (а
значит, и его ученики, подходят к концу начальной школы. 
             Учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, имеет
следующую  совокупность  данных  об  отдельных  сторонах  учения  ребенка   и  его  учебных
достижениях. 
    1)  ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ 
    2)  ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, но существенно более
объективные  данные  об  особенностях  выполнения  отдельных  видов  учебной  деятельности
учащимися; причем все результаты, выводы и оценки в этом случае  могут быть перепроверены,
поскольку такая  оценка  делается  на  основе аудио  и       видеозаписей,  письменной фиксации
фактов. В силу трудоемкости этого метода, его рекомендуется использовать крайне экономно, при
оценивании  сформированности  важнейших  навыков  совместной  работы  и  коммуникативных
навыков, на определенных рубежных этапах и в таких ситуациях, когда деятельность ребенка не
завуалирована совместной групповой деятельностью; в ситуациях, к  которым ребенок готовится.
Так,  в  приводимых  выше  материалах,  его  рекомендуется  использовать  в  ситуации  «Чтение  в
паре», «Устная презентация». 
3)    РЕЗУЛЬТАТЫ   ТЕСТИРОВАНИЯ  ,   отражающие,  как  правило,  учебные  достижения
учащихся в освоении материала отдельных тем курса. В приводимых рекомендациях этот метод
рекомендуется использовать на этапе проведения тематических зачетных работ, а также на этапе
стартовой диагностики. 
4)    РЕЗУЛЬТАТЫ   ОЦЕНОК   ОТКРЫТЫХ  И  ЗАКРЫТЫХ   ОТВЕТОВ  УЧАЩИХСЯ,
отражающих этапы  формирования системы предметных знаний, важнейших технических навыков
(чтения, письма, вычислений и т.д.).  
5)    РЕЗУЛЬТАТЫ  САМОАНАЛИЗА  УЧАЩИХСЯ,  отражающие  меру  осознанности  каждым
ребенком  особенностей  развития  его  собственного  процесса  обучения.  Этот  метод
рекомендуется    использовать    в    ситуациях,    требующих    от    учащихся    строгого
самоконтроля  и  саморегуляции;  на  ключевых  этапах  становления  важнейших   предметных
способов учебных действий, а также с целью самооценки своего поведения. 
      Данная   система  позволяет  говорить  о  том,  что  с  её  помощью  может  быть  обеспечен
достаточно  сбалансированный  взгляд  на  ребенка,  позволяющий  проводить  его  итоговое
оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года  обучения, оценки. 
      Вместе с тем, необходимо отметить два особых условия, которые должны быть выполнены,
для того, чтобы такой подход был оправдан и признан. 



              Первое условие, естественно, относится к возможности независимой перепроверки
результатов иными лицами (например, родителями или инспектором). Отсюда следует, что все –
или  наиболее  значимые  –  промежуточные  результаты  оценивания   должны  фиксироваться
учителем письменно и хранится в определенной системе, т.е.  входить в ПОРТФОЛИО ребенка.
Учитель должен иметь возможность по первому требованию предъявить эти результаты любому
заинтересованному лицу,  обладающему соответствующими полномочиями запрашивать данную
информацию,  равно  как  и  иметь   возможность  обосновать  правомерность  и  правильность
выставленной итоговой оценки. 
             Соблюдение этого условия требует дополнительных усилий со стороны  учителя, однако,
оно же в  значительной степени повышает и эффективность  его труда.   Разумный компромисс
видится  в  том,  что  необходимо  тщательно  отработать  минимальный  и  достаточный  состав
документации,  способов его заполнения и хранения.   Последнее может резко упростится,  если
использовать с этой целью информационные  технологии.  Однако требования к программному
обеспечению, обеспечивающие удобство пользователей,  необходимо тщательно отработать,  что
определяет одну из задач  апробации всей технологии.
              Второе условие  связано  для учителя  с  необходимостью получить  необходимую
квалификацию  в  области  использования  внутренней  системы  оценивания,  выстроенного  на
критериальной основе. Этот второй аспект так же потребует от учителя  значительных усилий,
особенно в  переходном периоде,  которые,  к  сожалению,  уже  не   могут  быть  компенсированы
никакими  технологиями.  Проблема  усугубляется  еще  и   тем,  что  и  специалистов,  способных
осуществить массовую переподготовку и повышение квалификации в этой области, в настоящее
время не так много
              Это обстоятельство определяет еще одну задачу апробационного периода:  
поиск  организационных  схем,  способствующих  наиболее  быстрому  распространению
предлагаемой технологии. 
              В идеале в состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с
его/ее учебной деятельностью, могут (должны) входить: 
    1) подборка   детских   работ,   которая   демонстрирует   нарастающие   успешность,        объем
и  глубину  знаний,  достижение  более  высоких  уровней  рассуждений,  творчества,  рефлексии.
Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают приводимые
выше описания различных учебных задач и  ситуаций, учебных и проверочных материалов, как
минимум следующие: 
       •   выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 
       •   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. Однако  задача определения
состава этих документов выходит за рамки данной разработки. 
              Совокупность  этих  материалов  дает  достаточно  объективное,  целостное  и
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. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся на ступени начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования 
   1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
       -   формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину,  народ и историю,
осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
       -  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории  и  культуры каждого народа. 
       2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на
основе: 
       - доброжелательности, доверия и   внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
       - формирования уважения 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: 
       -  принятия и уважения ценностей  семьи и общества, школы и коллектива  и  стремления
следовать им; 
       -  ориентации в нравственном содержании и смысле поступков,  как собственных,   так и
окружающих  людей,  развитие  этических  чувств   -  стыда,  вины,  совести   -  как  регуляторов
морального поведения; 
       -  формирования 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: 
       -  формирование  самоуважения   и  эмоционально-положительного  отношения   к   себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим  поступкам и
умения адекватно их оценивать; 
       - развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности
за их результаты; 
       -  формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
       -  формирование  нетерпимости  и  умения  противодействовать   действиям  и  влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в  пределах своих
возможностей.  



 Характеристика универсальных учебных действий 
    В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целями
общего  образования,  выделяют  четыре  блока:   личностный;  регулятивный;  познавательный;
коммуникативный.  
      Личностные            универсальные           учебные          действия    у учащихся  начальной
школы 
   Личностные   универсальные  учебные  действия  обеспечивают  ценностно-смысловую
ориентацию  учащихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми  этическими
принципами,  знание  моральных норм и  умение  выделить  нравственный аспект   поведения)  и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
       Самоопределение 
       1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 
−   чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответственности
человека за благосостояние общества; 
−   осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания  «Я»
как гражданина России. 
       2.  Формирование  картины  мира  культуры  как  порождения  трудовой  предметно
преобразующей деятельности человека: 
−   ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 
       3. Развитие Я-концепции и самооценки личности:
−   формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 
       Смыслообразование 
  2.  Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 
•   развития познавательных интересов, учебных мотивов; 
•   формирования мотивов достижения и социального признания; 
•    мотива,  реализующего  потребность  в  социально  значимой  и  социально  оцениваемой
деятельности. 
    Нравственно-этическая ориентация включает: 
−   формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, национальностей,
религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и      культуры всех народов,
развитие толерантности; 
−   ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,  так      и
поступков  окружающих  людей,  развитие  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)       как
регуляторов морального поведения; 
−    знание    основных  моральных  норм   (справедливое    распределение,   взаимопомощь,
правдивость, честность, ответственность); 
−   выделение нравственного содержания поступков  на  основе различения конвенциональных,
персональных и моральных норм; 
−   формирование моральной самооценки; 
−    развитие  доброжелательности,  доверия  и  внимательности  к  людям,  готовности  к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
−   развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 
−   формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и      умения
противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности
личности и общества в пределах своих возможностей; 
−   формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с      мировой и
отечественной художественной культурой. 
  Регулятивные         универсальные               учебные       действия    у  учащихся начальной школы 
 Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности.  
       1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, контроль,
оценка): 
ü   способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
ü   умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 
ü   преодоление импульсивности, непроизвольности; 
ü    умение  контролировать  процесс  и результаты своей деятельности,  включая осуществление
предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 
ü   умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 
ü   умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 
ü   умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 



       2.   Формирование   целеустремленности   и   настойчивости   в   достижении   целей,
жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей: 
ü   целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
ü    готовность  к  преодолению  трудностей,  формирование  установки  на  поиск  способов
разрешения трудностей (стратегия совладания); 
ü   формирование основ оптимистического восприятия мира. 
    Познавательные универсальные учебные действия  у учащихся начальной школы 
    Познавательные  универсальные   действия  включают  общеучебные,  логические,   действия
постановки и решения проблем.  
    Общеучебные универсальные действия: 
−   самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
−   поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска,
в том числе с помощью компьютерных средств; 
−   знаково-символические моделирование — преобразование объекта из чувственной      формы в
модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или
знаково-символическую),  и  преобразование  модели   с  целью  выявления  общих  законов,
определяющих данную предметную область; 
−   умение структурировать знания; 
−   умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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. 
       2. Логические действия: 
ü   анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
ü    синтез  как  составление  целого из  частей,  в  том числе  с  самостоятельным достраиванием,
восполнением недостающих компонентов; 
ü   выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
ü   подведение под понятия, выведение следствий; 
ü   установление причинно-следственных связей; 
ü   построение логической цепи рассуждений; 
ü   доказательство; 
ü   выдвижение гипотез и их обоснование.
       3. Постановка и решение проблемы: 
•   формулирование проблемы; 
•   самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия  у учащихся начальной школы 
    Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других
людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать
в  коллективном  обсуждении  проблем,  интегрироваться  в  группу    сверстников    и    строить
продуктивное   взаимодействие   и   сотрудничество   со  сверстниками и взрослыми.  
    1.  Коммуникация как взаимодействие. 
    2.  Коммуникация как сотрудничество. 
    3.  Коммуникацией как условие интериоризации.
    Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,  регулятивных,
познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие  психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребенка.  
 Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 
      1)  соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
      2)  соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 



      Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия;
полноту (развернутость);  разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; критичность
и освоенность. 
Преемственность   программы   формирования   универсальных   учебных   действий в начальной
школе с дошкольным образованием 

Развитие  универсальных  учебных  действий  обеспечивает  формирование  психологических
новообразований  и  способностей  учащегося,  которые,  в  свою  очередь,  определяют  условия
высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. 
Связь            универсальных              учебных             действий   с изучением отдельных учебных
предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе  осуществляется в
контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к  формированию универсальных
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных
предметов  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,
«Технология»   в  отношении  ценностносмыслового,  личностного,  познавательного  и
коммуникативного развития учащихся.  
    Построение  содержания  учебных  предметов  и  образования  с  ориентацией  на  знания  в
определенных предметных областях; являются существенными условиями формирования УУД. 
        Требования к результатам изучения учебного предмета  «Литературное чтение»  включают
формирование всех видов универсальных учебных действий – личностных,   коммуникативных,
познавательных   и   регулятивных   с   приоритетом   развития  ценностно-смысловой сферы и
коммуникации.  
       Литературное  чтение  –  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,  обеспечивает
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие  эстетического
восприятия.   Важнейшей   функцией   восприятия   художественной  литературы  является
трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных
«личностных смыслов», раскрывающих нравственное  значение поступков «героев» литературных
произведений.  В  предшкольном  и  начальном  образовании  важным  средством  организации
понимания  авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям  произведения  и  отображаемой
действительности является выразительное чтение.  
       Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  обеспечивает  формирование  следующих
универсальных учебных действий: 
       -  смыслообразования через  прослеживание  «судьбы героя»  и  ориентацию учащегося  в
системе личностных смыслов; 
       -  самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  «Я»  с  героями  литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
       -  формирования  основ  гражданской  идентичности  путем  знакомства  и  героическим
историческим  прошлым  России  и  переживания  гордости  и   эмоциональной  сопричастности
подвигам и достижениям ее граждан;  
       - формирования эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
       -  формирование действия нравственно-этического оценивания через выявление  морального
содержания и нравственного значения действий персонажей; 
       -  эмоционально-личностная  децентрация  на  основе  отождествления  себя  с  героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
       -  развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей; 
       -  развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя; 
       -  развитие умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;  
       - развитие умения строить план с выделением существенной и дополнительной  информации.  
       «Математика» в начальной школе выступает как основа развития познавательных действий, в
первую очередь логических, включая и знаково-символических, планирование (цепочки действий
по  задачам),  систематизация  и  структурирование  знаний,   перевод  с  одного  языка  на  другой,
моделирование,  дифференциация  существенных  и   несущественных  условий,  аксиоматика,
формирование  элементов  системного  мышления,  выработка  вычислительных  навыков.  Особое
значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального
учебного действия.



       Развивающий потенциал учебного предмета  «Технология» в формировании универсальных
учебных действий обоснован следующим: 
       1.    ключевой   ролью   предметно-преобразовательной   деятельности   как   основы
формирования системы универсальных учебных действий; 

       2.  значением универсальных учебных действий  моделирования и планирования,  которые
выступают непосредственным предметом усвоения в ходе   выполнения различных предметных
заданий по курсу. В ходе выполнения задач на конструирование  учащиеся учатся  использовать
наглядные  схемы,  карты  и  модели,  задающие  полную   ориентировочную  основу  выполнения
предложенных  заданий  и  позволяющие    выделять  необходимую  систему  ориентиров  для
выполнения действия.
      3.   специальной   организацией   в   курсе   «Технология»   процесса   планомерно поэтапной
отработки  предметно-преобразовательной  деятельности  учащихся  в  генезисе  и  развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ,
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований
выполняемой деятельности; 
       4.   широким   использованием   форм   группового   сотрудничества   и   проектных форм
работы для реализации учебных целей курса. 
       Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих целей: 
       - формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта  творческой
предметно-преобразующей деятельности человека; 
       -развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и
репродуктивного воображения,  на основе развития способности учащегося  к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей); 
       - развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование (умение составлять
план  действий  и  применять  план  для  решения  задач),  прогнозирование   (предвосхищение
будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения  действия),  контроль,  коррекцию  и
оценку; 
       -  формирование внутреннего  плана действий на основе поэтапной  отработки  предметно-
преобразовательных действий; 
       - развитие планирующей и регулирующей функции речи;  
       -  развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе  организации
совместно-продуктивной деятельности; 
       -  развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  изобразительной  и
художественной конструктивной деятельности; 
       -  формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников,  творческой
самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметно-преобразующей  символико-
моделирующей деятельности; 
    - ознакомление младших школьников с миром профессий и их социальным значением, историей
их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению. 
Типовые         задачи       для       оценки       сформированности      универсальных учебных
действий 
Требования, которым должен соответствовать методический комплекс, направленный на оценку
развития  УУД:  адекватность  методик  целям  и  задачам  исследования;   теоретическая
обоснованность  диагностической  направленности  методик;  адекватность   методов  (процедур,
содержания  конкретных  заданий  и  уровня  их  сложности)  возрастным  и  социокультурным
особенностям оцениваемых групп учащихся; валидность и надежность   применяемых   методик;
профессиональная   компетентность   и   специальная  подготовленность лиц, осуществляющих
обследование  (сбор  диагностических  данных),   обработку  и  интерпретацию  результатов;
этические стандарты деятельности психологов. 



•  Программы отдельных учебных предметов,  курсов и курсов внеурочной
деятельности

                                         Программа учебного предмета  «Русский язык» 

                                      Пояснительная записка 

       Цели и задачи курса. 

       В  системе  предметов  общеобразовательной  школы  курс  русского  языка
реализуетпознавательную и социокультурную цели:  

    •  Познавательная   цель  предполагает   формирование   у   учащихся   представлений   о языке
как составляющей  целостной  научной картины  мира, ознакомление  учащихся  с  основными
положениями  науки  о  языке  и  формирование  на  этой  основе  знаково-символического  и
логического мышления учеников; 

    •  Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной
компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и  диалогической
речи,  а  также  навыков  грамотного  безошибочного  письма,  как  показателя  общей  культуры
человека. 



       Для  достижения  поставленных  целей  изучения  русского  языка  в  начальной  школе
необходимо решение следующих практических задач: 

    −  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства         языка в
соответствии  с целями, задачами и условиями общения; 

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

    −   овладение  умениями  правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять
несложные  монологические  высказывания  и  письменные  тексты-описания  и  повествования
небольшого объёма; 

    −   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. 

       Указанные цели реализуются на основе личностно-ориентированного и деятельностного
подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и речевой деятельности
младшего  школьника,  формирование  лингвистической,  языковой,  коммуникативной  и
культуроведческой компетенции.  

       Основные содержательные линии 

                Материал курса «Русский язык» представлен следующими содержательными  линиями: 

        −  система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав             слова
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

        −  орфография и пунктуация; 

        −   развитие речи. 

                Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и
письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки,
определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

                В курсе «Русский язык» специально выделен раздел «Виды речевой        деятельности»,
чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах,  средствах и  значении различных видов
речевой деятельности. 

        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, практическое овладение диалогической формой речи,
устными  монологическими  высказываниями.  Соблюдение  орфоэпических  норм  и  правильной
интонации. 

        Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение, нахождение нужной информации,
формулирование  простых  выводов,  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. Списывание, письмо под диктовку,   письменное изложение содержания  прослушанного
и  прочитанного  текста,  создание  небольших  собственных  текстов  (сочинений)  по  интересной
детям тематике.  

        Обучение грамоте 

        Фонетика.  Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Установление
числа и последовательности звуков в слове.  Различение гласных и согласных  звуков, гласных
ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.  

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

        Графика.  Различение звука и буквы. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости
согласных звуков.  Функция  букв  е,  ё,  ю,  я  (йотированные).  Обозначение буквами звука  [й’]  в
разных  позициях.  Знакомство  с  русским  алфавитом.   Овладение  начертанием  письменных



заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений.  Письмо
под  диктовку  слов  и  предложений.  Усвоение  приемов  и  последовательности  правильного
списывания  текста.  Понимание  функций  небуквенных  графических  средств:  пробела  между
словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 

        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,  распространение  и  сокращение
предложения. 

        Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

        - обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу —  

щу, жи — ши); 

        - заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения тер- 

мина); 

        - раздельное написание слов; 

        - перенос слов по слогам без стечения согласных; 

        - знаки препинания в конце предложения. 

        Развитие   речи.  Понимание   прочитанного   текста   при   самостоятельном   чтении  вслух и
при  его  прослушивании.  Составление  рассказов  по  серии  сюжетных  картинок.  Сочинение
небольших  рассказов  повествовательного  характера  (по  материалам          собственных  игр,
занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста  повествовательного характера. 

        К  концу  обучения  в  начальной  школе  будет  обеспечена  готовность  обучающихся  к
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования и
речевого развития, которое включает: 

        — достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать
знания   в   типовых   и   творческих   ситуациях;   умения   осуществлять   поиск   в  разных
источниках  (учебник,  объяснение  учителя,  дополнительная  литература)  необходимой
информации, анализировать и обобщать ее; 

        — умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении
норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, составлять
несложные письменные тексты; 

        —  умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами,
анализировать  прочитанный  учебный  текст,  пользоваться  словарями  и  справочными
источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

        —  сформированность  общеучебных  умений  и  универсальных  действий,  отражающих
учебную   самостоятельность   и   познавательные   интересы   обучающихся   (принятие  учебной
задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный
поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

         Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
по русскому языку 

        В результате обучения выпускники начальной школы приобретут способности выделять,
различать,  характеризовать  языковые  единицы,  решать  практические  задачи,    связанные    с
безошибочным   написанием   слов   и   предложений,   а   также   соблюдать  основные принципы
устного и письменного общения для успешного решения коммуникативных задач. 

        Фонетика и графика 

        Выпускник научится: 

        •      характеризовать   звуки   русского   языка   (гласные   ударные/безударные;   со
гласные твердые/мягкие, звонкие/глухие), 

    •   группировать звуки по заданному основанию,  

    •   находить  слова  с   разным  соотношением  количества  звуков  и  букв  (количество     звуков
- количеству букв, количество звуков < количества букв, количество звуков    количества букв), 



    •    знать  последовательность  букв  в  русском  алфавите,  пользоваться  алфавитом  для
упорядочивания слов и поиска нужной информации, 

    •  устанавливать различие деления слов на слоги и для переноса.

       Выпускник получит возможность научиться: 

          ٧  проводить  фонетический  разбор  слова  самостоятельно  по  предложенному
алгоритму;   оценивать   правильность   проведения   фонетического   разбора    слов. 

        Орфоэпия 

        Выпускник научится: 

          ٧  оценивать   соблюдение   норм   русского   литературного   языка   в   собственной
речи и речи собеседников, 

          ٧  находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю) или обращаться за помощью к  старшим (учителю, родителям
и т.д.). 

      Состав слова (морфемика) 

        Выпускник научится: 

٧   различать изменяемые и неизменяемые слова,  

٧   находить в слове значимые части (морфемы): корень, окончание, приставку, суффикс, 

٧   различать родственные (однокоренные) слова и формы слова, 

٧   анализировать заданную схему состава слова и подбирать к ней слова из предложенно- 

    го списка. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

٧   объяснять словообразовательное значение слова – давать развернутое толкование      слову
(«школьник – тот, кто учится в школе», «домик – маленький дом» и т.п.), 

٧   разбирать  слова  по  составу  в  соответствии  с  предложенным  алгоритмом;  оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.  

       Лексика 

    Выпускник научится: 

٧   определять по тексту или уточнять с помощью толкового словаря значение слова, 

٧   различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

٧  наблюдать  за  использованием  в  тексте  синонимов;  подбирать  синонимы  для  устранения
повторов в тексте.  

٧  сравнивать прямое и переносное значение слов, подбирать предложения, в которых    слово
употреблено в прямом/переносном значении,  

٧  оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать слова из ряда предложенных для
успешного решения коммуникативной задачи. 

       Морфология 

       Выпускник научится: 

٧  определять грамматические признаки изученных частей речи: у имен существительных – род,
число, падеж, склонение; у имен прилагательных – род, число, падеж; у глаголов – время, лицо,
спряжение, 

٧  группировать  имена  существительные,  имена  прилагательные,  глаголы  по  грамматическим
признакам,  

٧  находить  в  тексте  имена  существительные,  имена  прилагательные  и  глаголы с  заданными
грамматическими признаками,  

٧  характеризовать имена существительные, имена прилагательные и глаголы как части   речи,
указывая значение, грамматические признаки и роль в предложении, 



٧  находить в тексте личные местоимения и наречия, 

٧  различать предлоги и приставки. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

٧  проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных,     глаголов
по предложенному алгоритму; оценивать правильность проведения морфо  логического разбора, 

٧  выполнять  замену  повторяющихся  в  тексте  имен  существительных  соответствующими
местоимениями;   определять   (анализировать)  уместность   употребления   местоимений в тексте,
обнаруживать речевые ошибки, связанные с неудачным употреблением местоимений.  

       Синтаксис 

       Выпускник научится: 

٧  сравнивать предложение, словосочетание, слово, 

٧  устанавливать  при помощи смысловых вопросов связь между словами в  словосочетании и
предложении, 

٧  классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить  в  тесте
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения, 

٧  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения, 

٧  находить в тексте предложения с заданными характеристиками (по цели высказывания    и по
интонации), 

٧  исправлять  деформированный текст:  определять  границы предложений,  выбирать  знак     в
конце предложений,  

٧  находить главные и второстепенные члены предложения, 

٧  выделять предложения с однородными членами.  

      Выпускник получит возможность научиться: 

٧  различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства, 

٧  продолжать ряд однородных членов и самостоятельно составлять предложения с   однородными
членами, 

٧  разбирать предложения по членам; оценивать правильность разбора предложения по       членам,

٧   сравнивать простые и сложные предложения. 

      Правописание 

       Выпускник научится: 

٧   осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

٧   определять место орфограмм в слове – в корне, в приставке, в суффиксе, в окончании,      при
написании прописной буквы, при переносе, при слитном/ раздельном написании      слов;  

٧   соотносить орфограмму с изученным правилом правописания;  

٧   решать  орфографические  задачи  с  опорой на  изученное  правило,  составленный алгоритм,
разработанный способ действия; 

٧   группировать слова с одинаковой орфограммой (безударный проверяемый гласный в    слове,
непроизносимый согласный в корне слова, правописание гласных о/а в приставках, правописание
согласных в приставках и т.п.); 

٧   уточнять написание слова по орфографическому словарю;  

٧   применять следующие правила правописания:  

        o  сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн, 

        o  перенос слов, 

        o  прописная буква в начале предложения, в именах собственных, 

        o  проверяемые безударные гласные в корне слова, 



        o  парные звонкие и глухие согласные в корне слова, 

        o  непроизносимые согласные, 

        o  непроверяемые гласные и согласные в корне слова на ограниченном перечне  слов, 

        o  гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках, 

        o  разделительные ъ и ь, 

        o  мягкий знак после шипящих на конце имён существительных, 

        o  безударные падежных окончаний имен существительных (кроме существительных на -мя,
-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин), 

        o  безударные окончания имен прилагательных, 

        o  раздельное написание предлогов с личными местоимениями, 

        o  не с глаголами, 

        o  мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица единственного числа, 

        o  мягкий знак в глаголах в сочетании -ться, 

        o  раздельное написание предлогов с другими словами, 

        o  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица- 

           тельный знаки, 

        o  знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами, 

٧   различать слова с изученными и с неизученными орфограммами; 

٧   безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

٧   писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными нормами
правописания;  

٧   письменно  излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного,  писать  небольшие
собственные  тексты,  не  допуская  ошибок  в  словах  с  изученными  орфограммами:  применяя
нужное правило, выбирая соответствующий способ проверки орфограмм, уточняя написания слов
по  словарю,  обращаясь  за  помощью  к  учителю  при  написании  слов   с  неизученными
орфограммами; 

٧  находить  в  тексте  или  в  работе  одноклассника  допущенные  орфографические  и
пунктуационные ошибки; 

٧  проверять  собственный  текст,  находить  и  исправлять  орфографические  и  пунктуационные
ошибки. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

٧  применять следующие правила правописания:  

       o  безударные личные окончания глаголов, 

٧  подбирать примеры на определенную орфограмму; 

٧  составлять различные задания на отработку определенной орфограммы; 

٧  составлять собственные тексты диктантов на заданную орфограмму или набор орфограмм; 

٧  оценивать  свои  возможности  при  отработке  орфографического  материала  при  выборе
упражнений различного уровня сложности; 

٧  при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,  чтобы  избежать
орфографических и пунктуационных ошибок; 

٧  при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  её  появления  и  моделировать  способы
действий, помогающих предотвратить ошибку в последующих письменных работах. 

     Развитие речи 

       Выпускник научится: 



٧  оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на    уроке, в
школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста, 

٧  на  основе  наблюдений  в  повседневной  жизни  анализировать  нормы  речевого  этикета,
оценивать собственную речевую культуру во время общения, 

٧  соблюдать правила участия в диалоге и в группе (умение слышать, точно реагировать    на
реплики, поддерживать разговор, приводить доводы), 

٧  анализировать собственную успешность участия в диалоге, успешность участия в нем     другой
стороны, 

٧  выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения,   соотносить
тексты  и заголовки, выбирать  наиболее подходящий заголовок из ряда    предложенных, 

٧  соотносить  текст  с  несколькими  вариантами  планов  текста,  обосновывать  выбор  наиболее
удачного плана, 

٧  составлять план текста, 

٧  сравнивать  между  собой  разные  типы  текстов:  описание,  повествование,  рассуждение,
осознавать особенности каждого типа, 

٧  подробно воспроизводить (пересказывать) текст, 

٧  составлять  устные  монологические  высказывания:  словесный  отчет  о  выполненной  работе;
рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи (описание,    повествование,
рассуждение), 

٧  сочинять письма, поздравительные открытки, записки, 

٧  использовать  возможности  интерактивного  общения  (sms-сообщения,  электронная  почта,
Интернет и другие виды и способы связи), соблюдая при этом нормы речевого   взаимодействия, 

٧  оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

٧  создавать тексты по предложенному заголовку, 

٧  пересказывать текст выборочно, от другого лица, 

٧  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, на   ходить в
тексте смысловые пропуски, 

٧  корректировать тексты, в которых допущены смысловые ошибки, 

٧  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 заданной темой
(для сочинений). 

               Программа учебного предмета  «Литературное чтение» 

                                       Пояснительная записка 

       Литературное  чтение  — один из  основных предметов  в  системе  подготовки  младшего
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует
общему развитию и воспитанию ребенка, направлено на достижение следующих целей: 

    •  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком
в  системе  образования  младших  школьников;  формирование  читательского  кругозора  и
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов
речевой деятельности; приобретения умения   работать с разными видами информации; 

    •   развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной
отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений,  формирование  эстетического
отношения  к  искусству  слова;  овладение  первоначальными  навыками  работы  с  учебными  и
научно-познавательными текстами; 

    •   воспитание  интереса  к  чтению  и  книге;  обогащение  нравственного  опыта  младших
школьников,  формирование  представлений  о  добре  и  зле;  развитие  нравственных    чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 



       Приоритетной  целью  обучения  литературному  чтению  в  начальной  школе  является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного
читателя,  способного к творческой  деятельности.  Читательская  компетентность определяется
владением  техникой  чтения,  приемами  понимания  прочитанного  и   прослушанного
произведения,   знанием   книг   и   умением   их   самостоятельно   выбирать, сформированностью
духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. предмета 

       Среди предметов, входящих в образовательную область  «Филология»,  курс литературного
чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

        1.  Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к
чтению и книге. 

       2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

       3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной
литературе. 

       4.  Формирование  нравственного  сознания  и  эстетического  вкуса  младшего  школьника;
понимание духовной сущности произведений. 

       Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом
«Обучение  грамоте».  После  курса  обучения  грамоте  начинается  раздельное  изучение
литературного чтения и русского языка. 

       В результате  обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного  

развития, который характеризуется умениями: 

    •  осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира,  понимать
значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры человека; 

    •  работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как   вид
искусства, сравнение литературы  с другими видами искусства) и нравственной        сущности
(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

    •  применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя,
создания различных форм интерпретации текста; 

    •   осуществлять  поиск  необходимой  информации  в  художественном,  учебном,  научно-
популярном текстах; 

    •  работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

                                           Содержание курса 

        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.  Чтение  про  себя.  Работа  с  разными  видами  текста.  Библиографическая
культура.  Работа  с  текстом  художественного  произведения.  Работа  с  учебными  и   научно-
популярными текстами. 

        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. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Монолог
как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. 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     с
учетом 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,   использование   в
письменной речи выразительных средств языка в мини-сочинениях, рассказ на заданную  тему,
отзыв. 

        Литературный процесс 

        Произведения  устного  народного  творчества.  Произведения  классиков  отечественной
литературы  XIX—XX  вв.,  классиков  детской  литературы.  Произведения  современной
отечественной  (с  учетом  многонационального  характера  России)  и  зарубежной  литературы,
доступные для восприятия младших школьников.  

        Произведения,  хорошо знакомые детям по дошкольному опыту;  предназначенные  для
младшего  школьного  возраста;  книги,  изучение  которых  предполагается  в  средней   школе.
Представленность разных видов книг: историческая,  приключенческая,  фантастическая, научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания. 

        Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших
меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

        Художественный мир 

        Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности. 

        Ориентировка в литературных понятиях. 

        Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  разных  видов
выссказывания:  повествование  (рассказ),  описание  (пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждение
(монолог героя, диалог героев). 

        Прозаическая и стихотворная речь. 

        Историко-литературные понятия:  фольклор и  авторские  художественные произведения
(различение). 

        Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки.  Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).
Художественные  особенности  сказок.  Литературная  (авторская)  сказка.  Рассказ,  пьеса,
стихотворение, басня, очерк. 

       Творческая деятельность 

       Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение  по  ролям,  инсценирование,  драматизация;  устное  словесное  рисование,  изложение  с
элементами сочинения,  создание собственного текста на основе художественного произведения
(текст по аналогии).

        Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
по литературному чтению 

              Выпускники начальной школы получат возможность овладеть осознанным, правильным,
беглым и выразительным чтением, умением работать с разными видами информации, приобретут
читательский  кругозор  и  опыт  самостоятельной  читательской  деятельности.  Они  будут
демонстрировать  общий  интерес  и  потребность  в  чтении,  проявлять  и  отстаивать  свои
читательские предпочтения.   Они усовершенствуют все виды речевой деятельности, приобретут
способность  эмоционально  отзываться  на  текст  художественных  произведений.  Выпускники
получат  возможность  получить  опыт  размышления  над  текстом  литературного  произведения,
приобрести  опыт  эмоционально-оценочных  суждений,  научатся  находить  в  доступном   круге
чтения  литературные  произведения,  созвучные  своему эмоциональному настроению. Они будут
демонстрировать   желание  обсудить   услышанное   и  прочитанное,   научатся  слышать  чужую
позицию  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в   том  числе  апеллируя  к
художественным особенностям произведения.  



              Выпускники начнут распознавать и определять художественную ценность  литературного
произведения,  распознавать  и различать  жанровое своеобразие  художественных произведений,
анализировать художественные средства. приобретут опыт эстетического отношения к искусству
слова,  Они начнут  сравнивать  искусство  слова с  другими  видами искусства  (живопись,  театр,
кино, музыка).  

              Выпускник научится: 

         ٧   самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке   (в силу
личной заинтересованность в прочтении той или иной книги или для   выполнения конкретного
задания), 

         ٧   составлять краткую аннотацию на литературное произведение по заданному         формату,

         ٧   обсуждать литературное произведение, используя литературоведческие понятия, 

         ٧   воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

         ٧   определять и обосновывать свое отношение к персонажам и событиям художественного
произведения, 

         ٧   находить в тексте художественного произведения примеры образных выражений и
определять их смысл, 

         ٧   выявлять и формулировать для себя основной смысл прочитанного,  устанавливать
взаимосвязи смысловых частей текста. 

              Выпускник получит возможность научиться: 

         ٧   ориентироваться в книге, прогнозировать содержание незнакомой книги по        ее
элементам, 

         ٧   наблюдать за особенностями художественной речи и целенаправленно использовать их в
своей устной и письменной речи, 

         ٧   испытывать интерес и потребность в выявлении авторской позиции, особенностей его
образного видения мира, нравственно-оценочных суждений,  

             определение своего отношения к авторской позиции, 

         ٧   создавать собственные, устные и письменные, небольшие законченные художественные
тексты. 

Программа учебного предмета  «Математика»

                                      Пояснительная записка 

       В  начальной  школе  математика  служит  опорным  предметом  для  изучения  смежных
дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и первоначальное
овладение  математическим  языком  станут  необходимыми  для  применения  в  жизни  и
фундаментом обучения в старших классах.  

       Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих  целей: 

    •   Математическое  развитие   младшего  школьника:  использование  математических
представлений  для  описания  окружающих предметов,  процессов,  явлений в  количественном  и
пространственном  отношении;  формирование  способности  к  продолжительной     умственной
деятельности,     основ     логического     мышления,     пространственного  воображения,
математической речи и аргументации, способности  различать обоснованные и необоснованные
суждения. 

    •   Освоение  начальных  математических  знаний.  Формирование  умения  решать  учебные  и
практические  задачи  средствами  математики:  вести  поиск  информации  (фактов,  сходства,
различий,  закономерностей,  оснований  для  упорядочивания,  вариантов);  понимать  значение
величин  и  способов  их  измерения;  использовать  арифметические  способы  для  разрешения
сюжетных  ситуаций;  работать  с  алгоритмами  выполнения  арифметических  действий,  решения
задач,  проведения  простейших  построений.  Проявлять  математическую  готовность  к
продолжению образования. 

    •   Воспитание   критичности  мышления,  интереса  к  умственному  труду,  стремления
использовать математические знания в повседневной жизни. 



       Основное содержание обучения в примерной программе представлено крупными  разделами:
«Числа  и  величины»,  «Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,  «Пространственные
отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными».  

       Внеурочная  деятельность  направлена  на  расширение  и  углубление  математических
представлений учащихся начальной школы и предполагает три направления: участие в  кружковой
работе,  факультативных  занятиях  и  проектную  деятельность.  Работа  организуется  в  рамках
внеучебной работы в соответствии с компонентом вариативной части базисного учебного плана.   

 Планируемые  результаты  освоения  основных  образовательной  программы
по математике 

               В результате изучения курса математики начальной школы выпускники  научатся
использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов,
явлений, для оценки количественных и пространственных отношений.  Они овладеют основами
логического  мышления,  пространственным    воображением    и    математической    речью,
приобретут   необходимые   вычислительные навыки. Они научатся применять математические
знания  и  представления  для  решения  учебных  и  практических  задач;  приобретут  опыт
использования математических знаний в повседневных ситуациях.  

              Выпускники   начальной   школы   получат   представления   о   числах   как   результате
счета  и  измерения,  о  принципе  записи  чисел.  Они  научатся:  выполнять  устно  и  письменно
арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического действия
по  известным,  составлять  числовое  выражение  и  находить  его  значение  в  соответствии  с
правилами порядка выполнения действий; накопят опыт решения  арифметических задач. 

               Они на опытно-наглядной основе познакомятся с простейшими геометрическими
формами, приобретут начальные навыки изображения геометрических фигур, овладеют способами
измерения длин и площадей. 

               В  ходе  работы с  таблицами  и  диаграммами они освоят  важные для  практико
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и
интерпретацией данных. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена последовательность  чисел, и
составлять  последовательность  чисел  по  заданному  или  самостоятельно  выбранному  правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько
раз); 

  -  читать  и  записывать  величины  (массу,  время,  длину,  площадь,  скорость),  используя
основные единицы  измерения  величин  и  соотношения  между ними  (килограмм -  грамм;  час–
минута, минута–секунда; километр–метр, метр–сантиметр, сантиметр–миллиметр); 

- сравнивать однородные величины (масса, длина, время), используя основные единицы измерения
величин и соотношения между ними;  

- определять время в часах и минутах. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

    ٧   классифицировать  числа разными способами (по одному какому-либо или нескольким
основаниям),  

    ٧   выбирать  подходящую  единицу  для  измерения  нужной  величины  (длины,  массы,
площади, времени) в практической ситуации (типичной для повседневной жизни),          объяснять
свои действия.  

Арифметические действия 

       Выпускник научится:  



    ٧   выполнять вычисления с многозначными числами (сложение,  вычитание,  умножение и
деление на однозначное число в пределах 10000) с использованием таблиц  сложения и умножения
чисел, алгоритмов письменных арифметических действий; 

    ٧  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах ста; 

    ٧  находить неизвестный компонент арифметического действия; 

    ٧  выполнять арифметические действия с нулем и единицей;  

    ٧  вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия (со
скобками и без скобок);  

    ٧  выполнять деление с остатком. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

   ٧   выполнять действия с величинами; 

   ٧  умножать и делить на двузначное число;  

   ٧   использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

Текстовые задачи  

       Выпускник научится: 

    ٧  использовать для решения задач связь между величинами (цена, количество и стоимость;
время, скорость и расстояние при равномерном прямолинейном движении);  

    ٧  решать задачи на нахождение доли числа (половина, треть, четверть, пятая, десятая       часть);

    ٧  решать  задачи,  связанные  с  жизненными  ситуациями  (покупка–продажа;  измерение
времени,   длины, площади;  взвешивание),  арифметическим  способом  (в  1-2  действия); 

    ٧  проводить оценку реальности ответа на вопрос задачи. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

    ٧  решать задачи на нахождение числа по значению его доли (половина, треть, четверть, пятая,
десятая часть),  

    ٧  решать задачи в 2-3 действия, использовать разные способы для решения одной и   той же
задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

       Выпускник научится: 

    ٧  ориентироваться в пространстве и на плоскости; 

    ٧  описывать положение предметов в пространстве и на плоскости; 

    ٧  различать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,       прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,  круг); 

    ٧  использовать свойства прямоугольника  и квадрата для решения задач; 

    ٧  выполнять  построения  (произвольного  многоугольника,  окружности;  прямоугольника,
квадрата и отрезка с заданными измерениями) с помощью линейки, угольника, циркуля.  

       Выпускник получит возможность научиться: 

    ٧  распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр,
конус; 

    ٧  соотносить реальные предметы с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины  

       Выпускник научится: 

    ٧  измерять длину отрезка;  



    ٧  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо       угольника
и квадрата;  

    ٧  оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно («на глаз»). 

       Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь прямоугольной
фигуры сложной конфигурации. 

Работа с данными  

       Выпускник научится: 

    ٧  читать, заполнять несложные готовые таблицы, 

    ٧  читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

    ٧  читать несложные готовые круговые диаграммы.  

    ٧  распознавать  одну  и  ту  же  информацию,  представленную  в  разной  форме  (таблицы и
диаграммы);  

сравнивать  информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах  несложных  таблиц,  делать
выводы и прогнозы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму,  

сравнивать информацию, представленную в нескольких столбцах диаграммы, делать  выводы и
прогнозы; 

планировать,  проводить  несложные  исследования,  обрабатывать  и  представлять  полученную
информацию  в  виде  таблиц  и  диаграмм,  интерпретировать  (сравнивать  информацию,
представленную  в  строках  и  столбцах  таблицы  и  столбчатой  диаграммы,  делать  выводы  и
прогнозы  на основе результатов исследования).  

Программа учебного предмета  «Окружающий мир»

                                           Пояснительная записка

        Цель изучения курса  «Окружающий мир» в начальной школе — формирование целостной
картины  мира  и  осознание  места  в  нем  человека  на  основе  единства  рационально  научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми,
обществом и природой. 

        Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир»   содержательными  блоками
«Человек и природа», «Человек и общество». 

                                                       Содержание курса 

        Человек и природа. 

        Природа — это то,  что нас окружает,  но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. 

        Неживая и живая природа. Признаки предметов. Примеры явлений природы. Вещество.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.
Твердые тела, жидкости, газы. 

        Звезды и планеты. Солнце, Земля, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус
как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и Океаны.  

        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. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен
года в родном крае на основе наблюдений. 

        Погода, ее составляющие. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

        Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги. Особенности поверхности  

родного края. 

        Водоемы, их разнообразие, использование человеком. Водоемы родного края. 



        Воздух  — смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,  животных,
человека. 

        Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 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, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

        Растения, их разнообразие. Части растения. Условия, необходимые для жизни растения.
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. Насекомые, рыбы,
птицы, звери, их отличия. Особенности питания 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, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

        Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы. 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. Природные зоны России: общее представление; основные
природные зоны.  

       Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

       Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности  человека  на  природу.  Правила
поведения в природе. Охрана природных богатств. Заповедники, национальные парки, их  роль в
охране  природы.  Красная  книга  России,  ее  значение,  отдельные  представители  растений  и
животных, занесенных в Красную книгу. 

       Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов,  их  роль  в
жизнедеятельности организма.  Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека.
Номера телефонов экстренной помощи. 

       Первая помощь при легких травмах, обмораживании, перегреве. 

       Человек и общество. 

       Общество. 

       Человек — член общества.  

       Человек — создатель и носитель культуры 

       Семья. Семейные традиции. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

       Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке.  

       Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы,  согласия, взаимной помощи.  

       Режим дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на  воздухе
как условие сохранения и укрепления здоровья. 

       Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в
разное  время  года.  Правила  противопожарной  безопасности,  основные  правила  обращения  с
газом, электричеством, водой. 

       Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

       Общественный транспорт.  Транспорт города или села.  Наземный,  воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

       Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

       Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России. 

       Конституция — Основной закон Российской Федерации.   



       Праздник в жизни общества.   

       Россия  на  карте;  Государственная  граница  России.  Москва  —  столица  России.
Достопримечательности Москвы. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с
Москвой. Герб Москвы. Расположение на карте. 

       Города России. Санкт-Петербург, города Золотого кольца России (по выбору). 

       Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные
особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам. 

       Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика.
Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в
данной  местности,  их  обычаи,  характерные  особенности  быта.  Важные  сведения  из  истории
родного края. 

       История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и
культурной жизни страны в разные исторические периоды.  

       Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди
разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. 

       Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле.
Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической
карте, столица, главные достопримечательности. 

       Планируемые  результаты  освоения  основных  образовательной  программы  по
окружающему миру 

               В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат
возможность существенно систематизировать, расширить и углубить исходные  представления о
природных  и  социальных  объектах  и  явлениях   как  компонентах  единого  мира,   овладеют
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе. 

               Они приобретут опыт  эмоционально окрашенного, личностного отношения к  миру
природы  и  культуры  в  их  единстве.  Знакомство  с  началами  естественных  и
социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст им ключ (метод) к осмыслению
личного  опыта,  позволяя  сделать  явления  окружающего  мира  понятными,  знакомыми  и
предсказуемыми,  найти  свое  место  в  ближайшем  окружении,  попытаться  прогнозировать
направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым
обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие. 

               Выпускники   получат   возможность   осознать   целостность   научной   картины мира,
осознать свое место в нем на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-
ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

               Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,
начнут  осваивать   умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,   научатся
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края 

               В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической  грамотности,  научатся  соблюдать  правила  поведения  в  мире  природы  и
людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные основы адекватного  природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

    ٧   проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное
оборудование  и  измерительные  приборы,  следовать  инструкциям  и  правилам  техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

    ٧   использовать   различные   виды   чтения   (поисковое,   изучающее)   естественнонаучных
текстов с рисунками, таблицами и простейшими схемами с целью отбора источников,        поиска
и извлечения информации для создания собственных устных или письменных          текстов,
ответов на вопросы, аргументации; 



    ٧   использовать  для  поиска  необходимой  информации  различные  справочные  издания
(словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас
карт) и популярную литературу о природе для младшего школьного возраста; 

    ٧   различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

    ٧   описывать (характеризовать) на основе предложенного плана изученные объекты и явления
живой и неживой природы;  

    ٧   сравнивать  и  проводить  простейшую  классификацию  объектов  живой и неживой при
роды на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

    ٧   использовать готовые модели для объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

    ٧    обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,  взаимосвязи в
живой  природе  и  использовать  их  для   объяснения  необходимости  бережного   отношения  к
природе; 

    ٧  выявлять  характер  взаимоотношений  человека  с  природой,  находить  примеры влияния
этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

    ٧  использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

    ٧  осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение;
соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора,  экономия воды и
электроэнергии) и в природе; 

    ٧  пользоваться простыми навыками самоконтроля  и саморегуляции своего самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены; 

    ٧  выполнять  правила  дорожного движения   для  пешеходов,  безопасного поведения  в
природе и быту, оказывать помощь при порезах и ушибах. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

    ٧  различать  государственную  символику  Российской  Федерации,  описывать
достопримечательности   столицы   и  родного  края,  находить  дополнительную   информацию   о
России, странах и народах мира в справочных изданиях и научно-популярной литера       туре; 

    ٧  осознавать  и  оценивать  характер,  особенности  и  правила  взаимоотношений  человека  с
многочисленными  социальными  группами  и  сообществами  (семья,  школа,  земляки,
сограждане, народы России и мира, люди разных профессий и т.д.); 

    ٧  соблюдать   правила   личной   безопасности   и   безопасности   окружающих;   понимать
необходимость  здорового  образа  жизни  в  трех  его  компонентах  (здоровье  физическое;
здоровье психическое; здоровье социально-нравственное); 

    ٧  осознанно различать в историческом времени прошлое, настоящее,  будущее,  определять
продолжительность исторических отрезков: век, тысячелетие,  соотносить основные (изученные)
исторические события с датами, конкретную дату с веком или тысячелетием; 

    ٧  находить  доступные  ему/ей  дополнительные  источники  исторической  информации;
понимать  и  ценить  значение  музеев  и  библиотек;  пользуясь  ими,  находить  факты,  от
носящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков и сопоставлять эти        факты  в
их исторической ретроспективе;  на основе имеющихся знаний  отличать реальные исторические
факты от вымыслов и слухов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

    ٧  осознавать  себя  как  существо  социальное,  осмысливать  свою  неразрывную  связь  с
многочисленными  окружающими  его  социальными  группами;  устанавливать  некоторые
особенности социальных взаимоотношений внутри отдельных сообществ;  

    ٧  ориентироваться  в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого  и
настоящего;  оценивать  их  возможное  влияние  на  будущее,  приобретая  тем  самым   чувство
исторического пространства и времени; 



    ٧  наблюдать и описывать проявления богатств внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального со       общества, страны,
народов России и мира; 

    ٧  демонстрировать  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договоренности и правила, в том числе и правила общения со взрослыми и сверстниками         в
официальной обстановке школы. 

              

                       Программа учебного предмета  «Технология» 

                                      Пояснительная записка 

       Учебный предмет  «Технология»  в начальной школе выполняет особенную роль, так как
обладает мощным развивающим потенциалом. Специфика уроков курса состоит в том,  что они
строятся  на  уникальной  психологической  и  дидактической  базе  —  предметно-практической
деятельности, которая является в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного
процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том  числе и абстрактного
мышления). 

       В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный процесс в
курсе  технологии  должен  строиться  таким  образом,  чтобы  продуктивная  предметная
деятельность  ребенка  стала  основой формирования его познавательных способностей,  включая
знаково-символическое  и  логическое  мышление.  Только  так  на  основе  реального  учета
функциональных  возможностей  ребенка  и  закономерностей  его  развития  обеспечивается
возможность активизации познавательных психических процессов и интенсификации обучения  в
целом. 

       Организация  продуктивной  преобразующей  творческой  деятельности  детей  на  уроках
технологии  создает  важный  противовес  тотальному  вербализму  основных  учебных  предметов
начальной школы, который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной
мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. 

       Таким  образом,  значение  предмета  выходит  далеко  за  рамки  обеспечения  учащихся
сведениями о «технико-технологической картине мира». При соответствующем содержательном и
методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования  системы
универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. 

       В этом курсе все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании,
преобразование,  оценка  продукта,  умение  распознавать  и  ставить  задачи,  возникающие  в
контексте  практической  ситуации,  предлагать  практические  способы  решения,  добиваться
достижения  результата  и  т.  д.)  предстают  в  наглядном  плане  и  тем  самым становятся  более
понятными для детей. 

       Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета  «Технология»
естественным путем  интегрирует знания, полученные при изучении других учебных  предметов
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение),
и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности  ученика. Это, в свою
очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

       Занятия  детей  на  уроках  технологии продуктивной деятельностью создают уникальную
основу  для  самореализации  личности.  Они  отвечают  возрастным  особенностям  психического
развития  детей  младшего  школьного  возраста,  когда  именно  благодаря  самостоятельно
осуществляемой  продуктивной  проектной  деятельности учащиеся  могут  реализовать  свои
умения,  заслужить  одобрение  и  получить  признание  (например,  за  проявленную  в  работе
добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи,  

воплощенной  в  материальном  виде).  В  результате  именно  здесь  могут  закладываться  основы
трудолюбия и способности к самовыражению в продуктивной, творческой работе. 

       Занятия   продуктивной   деятельностью   закладывают   основу   для   формирования   у
школьников социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и
развития творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации. 

      Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых
группах  обеспечивает  благоприятные условия  для коммуникативной практики учащихся  и  для
социальной адаптации в целом. 



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

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

       Математика —  моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели,
воссоздание объектов  по модели в материальном виде,  мысленная трансформация  объектов и
пр.),  выполнение расчетов,  вычислений,  построение  форм с учетом основ геометрии,  работа  с
геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

       Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности в
целях гармонизации  форм и  конструкций,  изготовление  изделий на  основе законов  и   правил
декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

       Окружающий  мир  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и  конструкций  как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника
сырья  с  учетом  экологических  проблем,  деятельности  человека  как  создателя
материальнокультурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

       Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой
деятельности  и  основных  типов  учебных  текстов  в  процессе  анализа  заданий  и  обсуждения
результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и  способов
их  обработки;  повествование  о  ходе  действий  и  построении  плана  деятельности;  построение
логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

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

       Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

       — формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

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

       —  развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и
репродуктивного  воображения  (на  основе  решения  задач  по  моделированию  и  отображению
объекта  и  процесса  его  преобразования  в  форме  моделей:  рисунков,  планов,  схем,  чертежей),
творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических
задач); 

       —  развитие  регулятивной  структуры  деятельности,  включающей  целеполагание,
планирование  (умение  составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  практических
задач),  прогнозирование  (предвосхищение  будущего  результата  при  различных  условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

       —  формирование  внутреннего  плана  деятельности  на  основе поэтапной  отработки
предметно-преобразовательных действий; 

       — развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации
совместной продуктивной деятельности; 

       —  формирование   мотивации   успеха  и  достижений,  творческой  самореализации  на
основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

       —   развитие   эстетических   представлений   и   критериев   на   основе   художественно
конструкторской деятельности; 

       — ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и
развития; 

       —  овладение  первоначальными умениями  передачи,  поиска,  преобразования,  хранения
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях,
каталоге библиотеки. 

                                          Содержание курса 



       Содержание   учебного   предмета   «Технология»   имеет   практико-ориентированную
направленность.  Однако  выполнение  практических  работ  и  изготовление  изделий не  являются
самоцелью.  Практическая  деятельность  рассматривается  как  средство  развития  социально
значимых  личностных  качеств  школьников,  а  также  формирования  системы   специальных
технологических и универсальных учебных действий. 

         Планируемые  результаты  освоения  основных  образовательной  программы  по
технологии  

        В  результате  изучения  курса  технологии  начальной  школы  выпускники  научатся
использовать  полученные  знания  для  оценки  предметной  среды  обитания,  ее  улучшения  и
комфортного существования  в  данной среде,  для  анализа  конструкций,  созданных природой и
человеком, и их использования в собственной творческой деятельности. 

               Они  приобретут  полезные  умения  и  навыки,  необходимые  для  продуктивной
созидательной  деятельности,  овладеют  пространственным  воображением,  разовьют
конструктивность и гибкость мышления, получат первоначальный опыт проектной деятельности. 

              Выпускники научатся применять полученные знания и умения для решения учебных и
практических задач; для организации продуктивного творческого досуга.  

Человек и предметная среда его обитания 

        Выпускник начальной школы научится: 

٧   понимать, что: 

            o   предметный  (рукотворный)  мир  как  необходимая  среда  обитания  человека  со
здан его трудом; 

            o  мир вещей взаимосвязан с миром природы, т.к. отражает образы, существующие в
природе, и изготавливается из материалов, произведённых из природного  сырья; кроме того, в
создании предметного мира человек многое заимствовал  из природных законов; 

٧   понимать,  что  мир   вещей  взаимосвязан  с  духовным миром человека,  т.к.  в  них  находят
отражение  его  познания,  пристрастия  и  эмоционально-чувственное  состояние  человека,
выраженное через образы с помощью материалов; 

٧   наблюдать  и  изучать  конструктивные и декоративно-художественные принципы и законы,
присущие   природным  объектам   (симметрия,  ритм,  недеформируемые  треугольные
конструкции и др.); 

٧   использовать  отдельные  конструктивные  и  декоративно-художественные  принципы  и  за
коны, присущие природным конструкциям, в своих изделиях;  

٧   изготавливать изделия в различных техниках (например, лепки, плетения из полос бумаги     и
др.) с использованием элементов национальных культурных традиций;  

٧  понимать основные правила и требования, которым должны соответствовать вещи, создаваемые
и используемые человеком: 

            o   каждая  вещь  должна  быть  одновременно  удобной  в  использовании  и  вырази
тельной внешне; 

            o   конструкция  и  декор  каждой  вещи должны соответствовать  ее  назначению  и
общей обстановке, в которой изделие используется; 

٧  оценивать  целесообразность  конструкции  и  внешнего  вида  изделия  с  точки  зрения  его
утилитарной функции и соответствия определенному стилю;

٧  изготавливать изделия с учетом принципа стилевой гармонии; 

       Выпускник получит возможность научиться: 

٧  оценивать целесообразность для предметного мира отдельных конструктивных и декоративно-
художественных принципов и законов, присущих природным объектам;  

٧  понимать и правильно оценивать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в
предметном мире; 

٧  понимать  и  воспроизводить  отдельные  наиболее  распространенные  традиционные  правила,
которые исторически использовались при создании предметного мира (упорядоченность формы и



отделки в вещах; символическое значение предметов и узоров; знаки    Солнца, Земли и Воды и
др.); 

٧  проектировать  и  изготавливать  несложные  комплекты  изделий  по  принципу  стилевой
гармонии; 

٧  проектировать  и  изготавливать  предметы  с  использованием  правил  стилизации  природных
форм в бытовых предметах.  

       Технологическая компетенция  

       (технологии ручной обработки материалов) 

       Выпускник научится:  

٧  использовать  разные  ручные  инструменты  для  выполнения  ремесленных  и  чертёжно-
графических работ (ножницы, канцелярский нож, игла, циркуль, линейка, угольник, карандаш и
др.); 

٧  выполнять  обработку  различных  материалов  (бумага,  картон,  ткань,  фольга,  природные
материалы,  пластические  материалы  и  пр.)  различными  способами  с  учетом  их  основных
свойств: 

           o  выкраивание деталей (отрыванием, резанием ножницами и канцелярским но              жом);

           o  трансформация и формообразование деталей (сгибанием, складыванием, сминанием,
скручиванием и др.); 

           o  сборка (склеиванием, сшиванием, «щелевыми замками», проволокой и др.); 

           o  отделка (раскрашиванием, окрашиванием, аппликацией, вышивкой и др.); 

٧  правильно  (рационально,  технологично)  выполнять  геометрические  построения  деталей
простой  формы  и  операции  разметки  с  использованием  соответствующих  инструментов  и
приспособлений (линейка, угольник, шаблон, трафарет, циркуль и др.); 

٧  выполнять простые ручные строчки (прямая, косая, петельная, петлеобразная, крестообразная и
их варианты); 

٧  изготавливать  простейшие  лекала  и  выкройки  для  изделий  из  ткани  (прихватки  и  т.п.)  и
выполнять по ним разметку и раскрой деталей из ткани; 

٧  выполнять  разнообразные  работы  из  доступных  поделочных  материалов  по  образцу,
словесному описанию, рисунку или технологической схеме; 

٧  осмысленно  организовывать  свою  работу  и  соблюдать  культуру  труда  (готовить  рабочее
место  и  поддерживать  порядок  в  процессе  работы,  грамотно  выполнять  все  действия  и
рационально  использовать  материалы,  своевременно  производить  уборку  рабочего  места,
поддерживать инструменты в надлежащем состоянии и правильно хранить их). 

       Выпускник получит возможность научиться: 

٧  самостоятельно целенаправленно выбирать материалы и способы их обработки в соответствии с
решаемой практической задачей;  

٧  целенаправленно  выбирать  и  рационально  использовать  инструменты,  приспособления   и
способы работы в соответствии с решаемой практической задачей: для разметки, выкраивания,
обработки материалов и пр.; 

٧   прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно  комбинировать
технологии работы в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

       Конструирование и основы проектной деятельности. Чертежно-графическая грамота. Работа с
простейшей технической документацией  

        Выпускник научится: 

٧   мысленно  анализировать  устройство  изделия,  выделять  конструктивные  элементы,
устанавливать  их  пространственные  взаимосвязи;  мысленно  соединять  отдельные  детали  в
целостную конструкцию и проверять правильность своих умозрительных действий практическим
путём; 



٧   понимать  условные графические обозначения (линии чертежа,  схемы),  читать  простейшую
техническую документацию (простейшие чертежи и эскизы несложных объектов,    технические
рисунки, графические схемы); 

٧   строить развертку трехмерного изделия по образцу или техническому рисунку изделия; 

٧   выполнять разметку с опорой на рисунки, простейшие чертежи и эскизы; 

٧   собирать несложные конструкции с  опорой на рисунки, графические схемы;  

٧   производить несложные расчёты размеров деталей и изделия в целом; 

٧   планировать  последовательность  практической  работы  по  изготовлению  изделия  в
соответствии  с  особенностями  его  конструкции  и  технологии,  прогнозировать  возможные
результаты и затруднения; при необходимости вносить коррективы в работу; 

٧   выполнять несложные индивидуальные проекты в соответствии с заданными требования    ми
(изделия,    сообщения    и    др.),    доступные    по    сложности    коллективные    проекты
(комплексные работы, социальная помощь и др.): 

            o  выдвигать проектные гипотезы,  выбирать конструкцию изделия и оптимальную
технологию его изготовления; 

            o  искать, находить и отбирать необходимую информацию; 

            o  осуществлять практическую работу по выполнению проекта. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

٧   производить мысленную трансформацию простого трехмерного изделия в плоскую развертку и
наоборот;  

٧  вносить  изменения  в  чертежи,  эскизы,  схемы  в  соответствии  с  поставленными  задачами
конструктивного и декоративного плана; 

٧   создавать мысленный замысел конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации;

                                                             

            Программа учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

                                         Пояснительная записка 

       Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учетом межпредметных
и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  задач  формирования  у  младшего
школьника эстетического отношения к миру, развития творческого потенциала и ком

муникативных способностей. 

        Изобразительное  искусство  в  начальной  школе  является  базовым  предметом,  его
уникальность  и  значимость  определяются  нацеленностью  на  активизацию  и  укрепление
правополушарных  процессов,  происходящих  в  формирующемся  сознании  ребенка:  развитие
визуального,  синтетического,  образного,  пространственного,  основанного  на  связях мышления,
интуиции,  одномоментного  восприятия  сложных  объектов  и  явлений,  эмоционального
оценивания;  способности  к  парадоксальным  выводам,  к  познанию  мира  через  эмоции  и
метафорический синтез. 

        Совместно   с   остальными   предметами   учебной   программы,   ориентированными   в
основном  на  развитие  рационально-логического  типа  мышления,  изобразительное  искусство
обеспечивает становление целостного мышления ребенка. 

       Поскольку  современные  условия  требуют  от  растущего  человека  освоения  основ
информационной грамотности, при работе над индивидуальными или коллективными проектами в
содержание примерной программы включены задания на развитие информационной графической
грамотности учащихся. 

       В контексте предмета «Изобразительное искусство» освоение информационной грамотности
предполагает поиск,  обработку,  организацию информации,  связанной с явлениямикультуры   и
искусства,   а   также   действия   по   созданию   своих   информационных   объектов:  открытки,



обложки книги (сочинения, доклада), пригласительного билета, визитной карточки, плаката или
афиши. 

        Овладение   младшими   школьниками   основами   художественного   языка,   получение
опыта эмоционально-ценностного,  эстетического восприятия мира и художественно-творческой
деятельности помогут при изучении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут необходимыми
для применения в жизни и обучения в старших классах общеобразовательных  учреждений. 

       Цели курса: 

   •  развитие личности учащихся средствами искусства; 

   •   получение эмоционально-ценностного опыта, выраженного  в произведениях  искусства, и
опыта художественно-творческой деятельности. 

       Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образования: 

   •    воспитание  интереса  к  изобразительному  искусству;  обогащение  нравственного  опыта,
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре
народов многонациональной России и других стран; 

   •  развитие  воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить         к
любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному        отношению
к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

   •   освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-
прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

   •    овладение   элементарной  художественной  грамотой,  формирование  художественного
кругозора  и  приобретение  опыта  работы  в  различных  видах  художественно-творческой
деятельности;  совершенствование  эстетического  вкуса,  умения  работать  разными
художественными материалами. 

       Учебный  материал  представлен  блоками,  отражающими  деятельностный  характер  и
коммуникативно-нравственную    сущность    художественного    образования:    «Виды
художественной  деятельности»,  «Азбука  искусства»,  «Значимые  темы  искусства»,  «Опыт
художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том,
что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй дает инструментарий  для
его  практической  реализации,   третий  намечает  эмоционально-ценностную   направленность
учебного материала, четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может
получить художественно-творческий опыт. В комплексе все блоки направлены  на решение задач
начального художественного образования и воспитания.  

       Учебный  материал  представлен  блоками,  отражающими  деятельностный  характер  и
субъективную  сущность  художественного  образования:  «Учимся  у  природы»,  «Воображаем  и
фантазируем», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся к культуре  народов  мира».
Внутри  каждого  блока  включены  темы,  направленные  на  решение  задач  начального
художественного  образования  и  воспитания,  а  также  на  получение  опыта
художественнотворческой деятельности,  содержание  которого  вынесено отдельным блоком,  но
фактически  входит в каждый блок.  

       Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и
зритель.  Образная  сущность  искусства.  Отражение  в  произведениях  пластических  искусств
человеческих  чувств  и  идей:  отношение  к  природе,  человеку  и  обществу.  Фотография  и
произведение  изобразительного  искусства  — сходство  и  различие.  Человек,  природный мир в
реальной  жизни  —  образ  человека,  природы  в  искусстве.  Представление  о  богатстве  и
разнообразии художественной культуры. 

       Ведущие  художественные  музеи  России:  ГТГ,  Русский  музей,  Эрмитаж,  Музей
изобразительных  искусств  им.  А.С.  Пушкина  —  и  региональные  музеи.  Восприятие  и
эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и  мирового  искусства.  Представление  о  роли
изобразительных  (пластических)  искусств  в  повседневной  жизни  человека,  в  организации  его
материального окружения. 

       Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы
работы  с  различными  графическими  материалами.  Роль  рисунка  в  искусстве:  основная  и
вспомогательная.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,  выраженная
средствами рисунка. Изображение  деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 



       Живопись.  Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,  зданий,
предметов, выраженная 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. 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры. 

       Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования. Элементарные приемы работы с различными  материалами:
пластилин,  бумага,  картон  и  др.  для  создания  выразительного  образа.  Представление  о
возможностях  использования  навыков  художественного  конструирования  и  моделирования  в
жизни человека. 

       Декоративно-прикладное искусство.  Понимание истоков декоративно-прикладного искусства
и  его  роли  в  жизни  человека.  Роль  природных условий  в  характере  традиционной   культуры
народа.   Пейзажи   родной   природы.   Синтетичный   характер   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, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы народной
культуры  и  декоративно-прикладное  искусство.  Разнообразие  декоративных  форм  в  природе:
цветы,  раскраска  бабочек,  переплетение  ветвей  деревьев,  узоры   мороза  на  стекле  и  т.  д.
Ознакомление  с  произведениями  народных  художественных  промыслов  в  России  (с  учетом
местных  условий).  Овладение  основами  художественной  грамоты:   композиция,  форма,  ритм,
линия,  цвет,  объем,  фактура  —  средства  художественной  выразительности  изобразительных
искусств. 

       Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия
горизонтали,  вертикали  и  диагонали  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,  темное  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.
Теплые и  холодные цвета.  Смешение  цветов.  Роль   белой  и  черной  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,
закругленные  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. 

       Объем. Объем в пространстве и на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность
объемных композиций. 

       Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий,
пятен,  цвета.  Роль  ритма  в  эмоциональном  звучании  композиции  в  живописи  и  в  рисунке.
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-
прикладном искусстве. 

       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  гнезда,  норы,  ульи,  панцирь  черепахи,  домик
улитки  и  т.  д.  Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и         зарубежного
искусства, изображающих природу (А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И.  Шишкин, Н.К. Рерих, К.
Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог). Знакомство с несколькими наиболее яркими   культурами   мира,



представляющими    разные    народы    и    разные    эпохи    (например,  Древняя  Греция,
средневековая Европа и 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. 

        Планируемые  результаты  освоения  основных  образовательной  программы  по
изобразительному искусству 

               В   результате   изучения   изобразительного   искусства   в   начальной   школе   у
выпускников будут сформированы основы художественной культуры, представления о специфике
изобразительного искусства, потребность в творчестве и в общении с искусством, первоначальные
понятия  о  выразительных  возможностях  языка  искусства;  развит  интерес  к  искусству  и
художественной  деятельности,  образное  и  ассоциативное  мышление  и  воображение,  учебно-
творческие  и  оценочные  способности  в  различных  видах  художественной  деятельности;
воспитаны нравственные и эстетические чувства, художественный вкус. 

               Выпускники   овладеют   практическими   умениями   и   навыками   в   восприятии
произведений  пластических  искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности:
рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании. 

               Выпускники смогут  понимать образную природу искусства,  реализовать собственный
творческий  потенциал,  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  эстетическую  позицию,  свое
отношение  к  событиям  и  явлениям  окружающего  мира  (к  природе,  человеку  и  обществу)  в
различных  формах  художественно-творческой  деятельности,  проявлять  ценностно  смысловые
ориентации, позитивную самооценку и самоуважение, жизненный оптимизм. 

               Они будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении  значимых  для  каждого  человека  проблем  жизни  и  продуктивно  сотрудничать  со
сверстниками и взрослыми. 

               Выпускники научатся  наблюдать,  воспринимать  произведения различных  видов
изобразительных, декоративных искусств, архитектуры и дизайна, размышлять  о них; воплощать
художественные образы в собственной учебно-творческой деятельности. 

               Они научатся применять художественные знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,  смогут действовать
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих  ситуаций в  повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность человека; 

٧   понимать образную сущность искусства;  

٧   различать  различные  виды художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,  скульптура,
художественное    конструирование    и    дизайн,    декоративно-прикладное    искусство)    и
участвовать в них; 

٧   эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу  и  передавать  свое  от
ношение к ним средствами художественного языка; 

٧   воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства; 

٧   наблюдать природу и природные явления в жизни и в искусстве,  различать и передавать в
художественно-творческой деятельности их характер и эмоциональные состояния; 

٧   различать произведения ведущих народных художественных промыслов России и      называть
известные центры художественных ремесел; 

٧   понимать знаково-символический язык декоративно-прикладного искусства; 

٧   осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена украшали
повседневную жизнь человека.  

٧   различать основные виды и жанры пластических искусств;  

٧   использовать  различные  художественные  материалы  в  собственной  художественной
деятельности; 



٧   называть ведущие художественные музеи России  и художественные  музеи своего      региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧   понимать  и  объяснять  духовную и функциональную  значимость  искусства  для человека и
общества; 

٧   смотреть  произведения  изобразительного  искусства,  участвовать  в  обсуждении  их  со
держания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

٧   видеть  проявления  художественной  культуры  вокруг:  музеи  искусства,  архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

٧   понимать специфику различных видов пластических искусств;  

٧   воспринимать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  русского  и  мирового  искусства,
художественные работы сверстников. 

       Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник начальной школы научится: 

٧   использовать  художественные  средства  живописи,  графики,  скульптуры  для  создания  вы
разительных образов человека, природы, животных, сказочных персонажей; 

٧   различать основные и составные, теплые и холодные цвета и использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

٧   передавать пропорции, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений      человека,
воссоздающие эстетический и духовный идеал разных народов и социальных групп; 

٧   наблюдать,   сравнивать,   сопоставлять   геометрическую   форму   предметов,   изображать
предметы  различной  формы,  использовать  простые  формы  для  создания  выразительных
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

٧   создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

٧   передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности  специфику  стилистики
произведений  народных художественных промыслов  в России  (с учетом      местных условий); 

٧   моделировать  с  помощью  трансформации  природных  форм  новые  образы;  использовать
декоративные элементы, простые узоры (геометрические, растительные) для украшения      своих
изделий и предметов быта; 

٧   использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

٧   выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютер    ной
графики в программе Paint; 

-  получать  радость  и  удовольствие  от  процесса  и  результатов  собственной  художественно
творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧   использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию,  цвет,  объем,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения
собственного художественно-творческого замысла; 

٧   создавать  живописные  композиции  на  заданные  темы,  передавать  разнообразные
эмоциональные состояния; используя различные оттенки цвета;  

٧  усиливать  эмоциональную  выразительность  живописного  образа  с  помощью  смещения
хроматических цветов с белой и черной краской;  

٧   высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в
различных эмоциональных состояниях;  

٧   создавать  образ  человека,  передавать  на  плоскости  и  в  объеме  пропорции  лица,  фигуры,
передавать  представления  народов  о  мужской  и  женской  красоте  средствами      живописи,
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства;  

٧   использовать различные приемы работы разными художественными материалами; 

٧   применять все многообразие линий, штрихов, пятен для создания выразительного образа     в
графике;  



٧   анализировать   геометрическую   форму   предмета,   изображать   предметы   различной
формы. 

٧  моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного создавать
новые образы;  

٧   использовать  декоративные элементы, геометрические,  растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; 

٧   пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,
декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественно-творческой деятельности;  

٧   создавать образы природы, человека, фантастического существа средствами изобрази  тельного
искусства и компьютерной графики; 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник начальной школы научится: 

٧   воспринимать   и  эмоционально  оценивать   шедевры  русского  и  зарубежного  искусства,
изображающие природу, человека, явления; 

٧   осознавать  главные темы искусства  (отношения  человека  к  окружающему миру:  природе,
другим  людям,  историческим  событиям,  взаимоотношениям  между  близкими  и  далекими
людьми) и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

٧   выбирать  художественные  материалы  и  средства  для  создания  выразительных  образов
природы, человека, явления и передачи своего отношения к ним;  

٧   передавать характер и намерения человека в живописи, графике и скульптуре; 

٧   изображать  на  плоскости  и  в  объеме  выразительные  образы  человека,  литературного
персонажа, выказывая свое отношение к личностным качествам человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

٧   воспринимать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  русского  и  зарубежного  искусства,
изображающие различные стороны (богатство и красоту или убогость и трагизм)      окружающего
мира и жизненных явлений; 

٧   понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте      человека
в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

٧   изображать  портреты  современников  (друга,  автопортрет,  маму,  солдата  Великой
Отечественной войны и т.д.), выражая к ним свое отношение; 

٧   изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и  участвовать  в
коллективных работах на эти темы. 

Программа учебного предмета  «Физическая культура»

                                      Пояснительная записка 

       Предметом  обучения  физической  культуре  в  начальной  школе  является  двигательная
деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у
младших  школьников  не  только  совершенствуются  физические  качества,  но   и  активно
развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. 

       Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической культуре  является
формирование основ здорового образа жизни у учащихся начальной школы. Реализация данной
цели связана с решением следующих образовательных задач: 

    •   укрепление  здоровья  и  повышение  функциональных  возможностей  основных
жизнеобеспечивающих систем дыхания, кровообращения и энергообмена; 

    •   совершенствование  жизненно  важных  навыков  и  умений  в  ходьбе,  беге,  прыжках,
лазанье, метании и плавании; 

    •   обучение  физическим упражнениям по гимнастике,  легкой атлетике  и  лыжным гонкам,
подвижным играм и техническим действиям спортивных игр; 



    •  развитие  основных физических качеств:  силы, быстроты, выносливости,  координации и
гибкости; 

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

    •   развитие   интереса   к    самостоятельным   занятиям   физическими   упражнениями,
утренней гимнастикой, к физкультминуткам и подвижным играм; 

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

       Программа обучения физической культуре направлена на: 

       — реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала
в  соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,  материально-технической
оснащенностью учебного процесса, региональными климатическими условиями и видом учебного
учреждения; 

       —  реализацию принципа  достаточности  и  сообразности,  определяющего  распределение
учебного   материала   в   конструкции   основных   компонентов   двигательной   (физкультурной)
деятельности, особенностей формирования познавательной и предмет ной активности учащихся; 

       —  соблюдение дидактических правил  «от известного к неизвестному»  и  «от простого к
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его
освоения,  перевода  учебных  знаний  в  практические  навыки  и  умения,  в  том  числе  и  в
самостоятельной деятельности; 

       — расширение  межпредметных  связей,  ориентирующих  планирование  учебного материала
на  целостное  формирование  мировоззрения  учащихся  в  области  физической   культуры,
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

       —  усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного  использования
школьниками  освоенных  знаний,  способов  и  физических  упражнений  в  физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях  физическими
упражнениями. 

       Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными
направлениями  развития  познавательной  активности  человека:  знания  о  природе  (медико-
биологические  основы  деятельности);  знания  о  человеке  (психолого-педагогические  основы
деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы  деятельности). 

        Раздел  «Способы  деятельности»  содержит  представления  о  структурной  организации
предметной  деятельности,  содержание  которой  отражается  в  соответствующих  способах
организации, исполнения и контроля. 

        Содержание  раздела  «Физическое  совершенствование»  ориентировано  на  гармоничное
физическое  развитие  школьников,  их  всестороннюю  физическую   подготовку  и   укрепление
здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные   игры   и
двигательные   действия   из   видов   спорта,    а   также   общеразвивающие упражнения с
различной функциональной направленностью. 

        При сохранении  определенной традиционности  в  изложении  практического  материала
школьных программ по видам спорта в настоящей программе жизненно важные навыки и умения
распределяются по соответствующим тематическим разделам программы:  

«Гимнастика   с   основами   акробатики»,   «Легкая   атлетика»,   «Подвижные   и   спортивные
игры»,  «Лыжные  гонки»  и  «Плавание».  При  этом  подвижные  игры,  исходя  из  предметности
содержания и направленности, также соотносятся с этими видами спорта. В настоящей программе
предлагаемые  общеразвивающие  упражнения  согласуются  с  базовыми  видами  спорта  и
сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам функционального воздействия
на  развитие  основных  физических  качеств.  Эти  упражнения  объединены  в  относительно
самостоятельный раздел.   

        В результате  освоения предметного  содержания дисциплины  «Физическая  культура»  у
учащихся  повышается  уровень  физического  развития,  улучшается  состояние  здоровья,
формируются общие и специфические учебные умения и способы познавательной деятельности. 

                                          Содержание курса 



       Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий
физической  подготовкой  и  укрепления  здоровья  человека.  Ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье  и
ползание,  ходьба  на  лыжах,  плавание  как  жизненно  важные  способы  передвижения  человека.
Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол. 

       Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: возникновение первых
соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. Физическая культура у народов
Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью.  

История развития физической культуры в XVII–XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат
русской армии. 

       Физические упражнения.  Физические упражнения,  их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств.  Разновидности и правила выполнения.  Характеристика основных
физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и  равновесия.  Физическая
подготовка  и  ее  связь  с  развитием  основных  физических  качеств,  систем  дыхания  и
кровообращения.  Физическая  нагрузка  и  ее  влияние  на  повышение  частоты   сердечных
сокращений.  Характеристика  основных  способов  регулирования  физической   нагрузки  по
скорости и  продолжительности выполнения упражнения,  по изменению величины отягощения.
Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями:
организация мест занятий, подбор   одежды, обуви и инвентаря. 

       Режим дня и личная гигиена.  Режим дня и его составление. Закаливание и его  значение для
укрепления  здоровья,  проведение  закаливающих  процедур.  Оздоровительные  занятия
физическими упражнениями в режиме дня:  комплексы утренней  зарядки  и  физкультминуток.
Комплексы  упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц  туловища.
Комплексы  общеразвивающих  упражнений  на  развитие  основных  физических  качеств.
Графическая запись физических упражнений. 

       Наблюдения за физическим развитием и физической        подготовленностью.   Измерение
длины   и    массы    тела.    Определение    качества   осанки.  Определение  уровня  развития
физических  качеств.  Измерение  частоты  сердечных   сокращений  во  время  выполнения
физических упражнений. 

       Игры и развлечения. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и  проведения
подвижных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря. 

       Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических  упражнений  для
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств, стилизованные  танцевальные движения
(типа польки). Дыхательные упражнения. Гимнастика для глаз. 

       Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Гимнастика  с  основами  акробатики.
Организующие команды и приемы. Построение в шеренгу и   колонну;   выполнение   основной
стойки   по   команде   «Смирно!»;   выполнение   команд  «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом
марш!»,  «На месте!»,  «Стой!»;  размыкание  в  шеренге  и  колонне  на  месте;  построение  в  круг
колонной и шеренгой; повороты на месте налево и  направо по команде «Налево!» («Направо!»);
размыкание  и  смыкание  приставными шагами  в  шеренге;  повороты кругом  с  разделением  по
команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение по два в шеренге и колонне; передвижение в колонне с
разной дистанцией и темпом,  по диагонали и противоходом. 

       Акробатические упражнения. Упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках,
с наклоном, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной  группировке (с
помощью); перекаты назад из седа с  группированием и обратно (с  помощью) из упора присев
назад и боком; из положения лежа на спине стойка на лопатках; кувырок вперед в группировке; из
стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях; кувырок назад до упора на коленях
и до упора присев; мост из положения лежа на  спине. 

       Акробатические комбинации:  например, мост из положения лежа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лежа на животе, с опорой на руки  прыжком в упор
присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из  упора присев кувырок до
исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в
упор присев, кувырок вперед. 

       Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 



       Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Передвижение  по  гимнастической
стенке  вверх  и  вниз,  горизонтально  лицом  и  спиной  к  опоре.  Ползание  и  переползание  по-
пластунски;  преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья,  перелезания  поочередно
перемахом  правой  и  левой  ногой,  переползания.  Хождение  по  наклонной   гимнастической
скамейке. Упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади,  завесом одной и двумя
ногами; вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, завесом  одной, двумя ногами; из виса
стоя, присев, толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в  вис согнувшись сзади, опускание
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади  согнувшись со сходом вперед ноги. 

       Опорный  прыжок  через  гимнастического  козла  с  небольшого  разбега  толчком  о
гимнастический мостик, прыжок в упор стоя на коленях; переход в упор присев и соскок  вперед. 

       Легкая  атлетика.  Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и
ускорением,  с изменяющимся направлением движения (змейкой,  по кругу,  спиной  вперед),  из
разных  исходных  положений  и  с  разным  положением  рук;  челночный  бег  3х10   м,  бег  с
изменением  темпа;  высокий  старт  с  последующим  стартовым  ускорением,  низкий  старт  с
последующим ускорением. 

       Прыжковые упражнения: на одной ноге, двух ногах: на месте (с поворотами вправо и влево); с
продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с  места; спрыгивание и
запрыгивание  на  горку  матов;  на  месте  и  с  поворотом  на  90  и  180°,  по  разметкам,  через
препятствия; в высоту с прямого разбега согнув ноги; в высоту с разбега перешагиванием. 

       Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди;  снизу из
положения стоя и сидя. 

       Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель,
в стену; на дальность из-за головы. 

       Лыжные гонки. Передвижения на лыжах:  ступающим и скользящим шагом; попеременным
двухшажным; одновременным одношажным; двухшажным ходом; чередование шагов и ходов во
время передвижения по дистанции.  Повороты:  переступанием на  месте и в движении, упором. 

       Спуски: в основной стойке; в низкой стойке. 

       Подъемы: ступающим и скользящим шагом; лесенкой и елочкой. 

       Торможение: палками и падением; плугом. 

       Общеразвивающие  

Планируемые результаты освоения основных образовательной программы                                 по
физической культуре 

       В  результате  обучения  выпускники  начальной  школы  начнут  понимать  связь  занятий
физической  культурой  с  трудовой  деятельностью,  военной  практикой,  укреплением  здоровья,
физическим  развитием  и  физической  подготовленностью.  Они начнут  осознанно  использовать
знания, полученные в курсе «Физическая культура» при планировании и  выполнении режима дня,
при  использовании  физических  упражнений  и  подвижных  игр  во   время  своего  досуга.  Они
узнают  о  положительном  влиянии  занятий  физическими  упражнениями  на  развитие  систем
дыхания  и  кровообращения,  поймут  необходимость  и  смысл   проведения  простейших
закаливающих процедур. 

       Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению  внутренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня,  подвижных игр в
помещении  и  на  открытом  воздухе.  Они  научаться  составлять  комплексы  оздоровительной
физической  культуры  и общеразвивающих  упражнений,  использовать  простейший  спортивный
инвентарь  и  оборудование,  освоят  правила  безопасности  на   занятиях  физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от  условий проведения занятий.
Они  научаться  наблюдать  за  изменением  собственных  длины  и  массы  тела,  изменением
показателей развития основных физических качеств. Смогут  регулировать величину физической
нагрузки, за счет измерения частоты пульс во время  выполнения физических упражнений. 

       Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и
кровообращения. 



       Они приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения;  направленные   на
физическое  совершенствование.  Научатся  выполнять  акробатические  и  гимнастические
комбинации; бегать и прыгать различными способами, метать и бросать мячи, лазать и  перелезать
через  препятствия;  передвигаться  на  лыжах  и  плавать  простейшими  способами.  Они  освоят
навыки играть в подвижные игры, элементы и простейшие технические  действия игр в футбол,
баскетбол  и  волейбол.  В  процессе  игровой  и  соревновательной  деятельности  они  будут
использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.  

Они  будут  демонстрировать  постоянный  прирост  показателей  развития  основных  физических
качеств.  

Программа учебного предмета  «Музыка»

                                    Пояснительная записка 

       Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства как
духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия  музыки, знания и
умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально
творческой  деятельности  станут  фундаментом  обучения  на  дальнейших  ступенях  общего
образования,  обеспечат  введение  учащихся  в  мир  искусства  и   понимание  неразрывной
взаимосвязи музыки и жизни.  

       Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

       •   формирование   основ   музыкальной   культуры   через   эмоциональное,   активное
восприятие музыки;  

       •   воспитание эмоциональноценностного отношения к искусству, художественно           го
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему на           роду, к Родине;
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных             народов мира;  

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

       •   освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

       •   овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении,
слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом
движении и импровизации.  

       Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых задач
личностного,  познавательного,  коммуникативного  и  социального  развития.  Это  позволяет
реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми способами действий, формами общения с
музыкой, которые должны быть сформированы в учебном процессе.  

       Общая характеристика учебного предмета 

       Стратегия  целенаправленной  организации   и  планомерного   формирования   музыкальной
учебной деятельности ученика и творческого сотрудничества способствует личностному развитию
учащихся: реализации творческого потенциала, готовности открыто выражать и отстаивать свою
эстетическую  позицию;  формированию  ценностно-смысловых  ориентаций  и  духовно-
нравственных  оснований;  развитию  самосознания,  позитивной   самооценки  и  самоуважения,
жизненного оптимизма.  

       Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и профессиональному
музыкальному творчеству — способствует  формированию целостной художественной картины
мира, воспитанию патриотических убеждений, толерантности жизни в поликультурном обществе,
развитию  творческого,  символического,  логического  мышления,  продуктивного  воображения,
произвольных  памяти  и  внимания,  рефлексии,  что  в  целом  активизирует  познавательное  и
социальное развитие растущего человека.  

       Художественная  эмпатия,  эмоционально  эстетический  отклик  на  музыку  обеспечивают
коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию другого
человека,  вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  каждого   человека  проблем
жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.  



       Личностное,    социальное,    познавательное,    коммуникативное   развитие   учащихся
определяется  характером  организации  их  музыкальноучебной,   художественнотворческой
деятельности.  

       В начальной школе у обучающихся формируется целостное представление о музыке,  ее
истоках  и  образной  природе,  многообразии  форм  и  жанров.  Школьники  учатся  наблюдать,
воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней;  воплощать  музыкальные  образы  при   создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-
хоровых  и  инструментальных  произведений;  импровизировать  в  разнообразных  видах
музыкально-творческой деятельности.  

       Содержание курса  

       Основное  содержание  образования  в  примерной  программе  представлено  следующими
содержательными  линиями:  «Музыка  в  жизни  человека»,  «Основные  закономерности
музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает
разнообразные  варианты  структурирования  содержания  учебников,  различное  распределение
учебного материала и времени для его изучения..  

 Планируемые результаты освоения основных образовательной программы  

                                          по музыке 

        В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут  сформированы
основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, художественный
вкус;  развит  интерес  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности,  образное  и
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-
творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  

        Выпускники овладеют практическими умениями и навыками в пении и слушании  музыки,
игре   на   элементарных   музыкальных   инструментах,   музыкально-пластическом  движении и
импровизации. 

        Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, открыто выражать и  отстаивать
свою  эстетическую  позицию,  проявлять  ценностно-смысловые  ориентации,  позитивную
самооценку  и  самоуважение,  жизненный  оптимизм.  Дети  будут  способны  встать  на  позицию
другого  человека,  вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  каждого  человека
проблем жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

               Выпускники начальной школы научатся наблюдать, воспринимать музыку и размышлять
о  ней;  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых  и  инструментальных
произведений;   импровизировать  в   разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

               Они научатся применять музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве
для  выполнения  учебных  и  художественно-практических  задач,   смогут  действовать
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих   ситуаций в повседневной жизни. 

        Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

٧   слышать звучание природы и музыку в жизни;  

٧   размышлять об истоках возникновения музыкального искусства и музыкальных произведений
как способе выражения чувств и мыслей человека;  

٧   эмоционально, эстетически откликаться на музыку, выражать свое отношение к ней в      слове,
рисунке, жесте, пении и др.; 

٧   реализовывать творческий потенциал в различных видах музыкальной деятельности; 

٧   ориентироваться  в  музыкально-поэтическом творчестве,  в  многообразии  музыкально    го
фольклора России;  

٧   сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;  

٧   воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности
народного творчества в песнях, играх, действах.  

Выпускник получит возможность научиться: 



٧   воспринимать  музыку различных образных сфер и жанров,  ценить народные музыкальные
традиции Отечества; 

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

٧   воплощать собственные мысли и чувства в звучании голоса и различных инструментов; 

٧   организовывать    культурный    досуг,    самостоятельную    музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства.  

Выпускник научится: 

        ٧      исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства, распознавать
выразительность и изобразительность в музыке;  

        ٧      понимать основные средства музыкальной выразительности и художественно-образное
содержание произведений;   

        ٧      выявлять различные по смыслу музыкальные интонации, ориентироваться в  нотном
письме; 

        ٧      наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в  произведениях разных
форм и жанров;  

        ٧      передавать музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкальной
художественно-творческой деятельности;  

        ٧      воплощать музыкальное развитие образов в собственном исполнении (пении, игре на
музыкальных инструментах, в музыкально-пластическом движении); 

        ٧      определять форму построения музыкального произведения и создавать музыкальные
композиции на основе полученных знаний; 

        ٧      общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧   выявлять природу и общие закономерности музыкального искусства;  

٧   реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности
(в  пении  и  интерпретации  музыки,  игре  на  элементарных  музыкальных       инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);  

٧   использовать  систему  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном  письме  при  пении
простейших мелодий;  

٧   владеть певческим голосом как «инструментом» духовного самовыражения; 

٧    участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении  заинтересовавших его
музыкальных образов. 

        Музыкальная картина мира.  

Выпускник научится: 

٧   ориентироваться в музыкальной жизни современного социума; 

٧   соотносить  интонационно-мелодические  особенности  музыкального  творчества  своего
народа и народов других стран мира;  

٧   исполнять Гимн России, ориентироваться в государственной символике;  

٧   определять   виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

٧   узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

٧   исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,  драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация     и др.). 

٧   быть терпимым  (толерантным) к иным музыкальным вкусам, более осознанно использовать
музыкальный и разговорный язык для выражения  своих мыслей,  чувств,  идей и   мнений,  для
социального и культурного взаимодействия; 



٧   участвовать в музыкальной жизни школы, города и др., исполнять музыкальные произведения
разных форм и жанров, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

Выпускник получит возможность научиться: 

٧   определять,   оценивать,   соотносить   содержание,   образную   сферу   и   музыкальный
язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

٧   понимать этнокультурные, исторически сложившиеся традиции социального взаимодействия; 

٧   адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять  инициативу  в  выборе
образцов   профессионального   и   музыкально-поэтического   творчества   народов  мира;  

٧   оказывать помощь в организации и проведении  школьных культурно-массовых мероприятий,
представлять    широкой    публике    результаты    собственной    музыкально     творческой
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и      др.). 

2.5. Программа коррекционной работы
Получение  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьми-инвалидами

(далее  —  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья)  образования  является  одним  из



основных и неотъемлемых условий их успешной социализации,  обеспечения  их полноценного

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и

социальной деятельности.

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи

детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной  образовательной

программы начального общего образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с

обучающимися на ступени начального общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования;

• Рекомендации  по  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней  начальной

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

• О недопустимости перегрузок  обучающихся в  начальной школе (Письмо МО РФ №

220/11-13 от 20.02.1999);

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

• Гигиенические  требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной

программы начального общего образования (2009г.);

• О  создании  условий  для  получения  образования  детьми  с  ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008

г.)

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N

124-ФЗ)

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  оказание  помощи  детям  этой  категории  в

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы:

• выявлять  особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического

развития;

• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую

помощь  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей

психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• обеспечить  возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями

здоровья основной образовательной программы начального общего образования на доступном

им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:



• Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.

• Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных

коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном

учреждении  и  освоение  ими  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования. 

• Мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования,  корректировку  коррекционных

мероприятий.

• Описание  специальных  условий  обучения  и  воспитания  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья. 

• Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий

учителей,  специалистов  в  области  коррекционной  педагогики,  медицинских  работников

образовательного  учреждения  и  других  организаций,  специализирующихся  в  области  семьи  и

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и

внешкольной деятельности.

1.  Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.

В  школе  создана  служба,  осуществляющая  психолого-медико-педагогическое

сопровождение  детей  с  ограниченными   возможностями  здоровья,  которая  ведет  ребенка   на

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: логопед,

педагог-психолог,  социальный  педагог  и  медицинский  работник  (врач  поликлиники  №8  ,

прикрепленной к школе) . Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме

ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических

особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Целью  психолого-педагогического  сопровождения  ребенка  с  ОВЗ,  обучающегося  в

общеобразовательном  учреждении,  является  обеспечение  условий  для  оптимального  развития

ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;

• создание  благоприятных  социально-педагогических  условий  для  развития  личности,

успешности обучения; 

• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.

Приём  в  школу  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  на

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии,  в котором указано, что

ребенок  может  учиться  в  общеобразовательной  школе.  На  каждого  учащегося  заполняется  и

ведется  в  течение  всего  времени  обучения  психолого-педагогическая  карта,  в  которой



фиксируются психолого-педагогические особенности развития  личности учащегося;  результаты

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является

профилактическая  работа  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  по

предупреждению  проблем  адаптационного  периода:  социально-психологических  (проблемы

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная

самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания,

памяти, мышления, трудностей в обучении).

Основными  направлениями  работы  службы  сопровождения  в  течение  всего  периода

обучения являются: 

1.  Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности

учащихся.

2. Аналитическая работа.

3.  Организационная  работа  (создание  единого  информационного  поля  школы,

ориентированного  на  всех  участников  образовательного  процесса  —  проведение  школьных

психолого-медико-педагогических  консилиумов,  больших  и  малых  педсоветов,  обучающих

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.

5.  Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем

межличностного взаимодействия).

6.  Коррекционно-развивающая  работа  (индивидуальные  и  групповые  занятия  с

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка  с  ограниченными  возможностями

здоровья (ОВЗ)  можно рассматривать  как  комплексную  технологию  психолого-педагогической

поддержки  и  помощи ребенку  и  родителям  в  решении  задач  развития,  обучения,  воспитания,

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное  значение  для  обеспечения  эффективной  интеграции  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья  в  образовательном  учреждении  имеет  проведение  информационно-

просветительской,  разъяснительной  работы  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.

2.  Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий,  обеспечивающих

удовлетворение  особых образовательных потребностей детей с  ограниченными возможностями

здоровья,  их  интеграцию  в  образовательном  учреждении  и  освоение  ими  основной

образовательной программы начального общего образования 

Вопрос  о  выборе  образовательного  и  реабилитационного  маршрута  ребенка  с

ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  об  определении  формы  и  степени  его



интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом

консилиуме,  исходя  из  потребностей,  особенностей  развития  и  возможностей  ребенка,  с

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается

корреционно-развивающая  работа,  направленная  на  постепенное  увеличение  меры

самостоятельности,  подчинение  своей  деятельности  поставленной  цели  при  организующей,

стимулирующей  помощи  взрослого;  переключение  учащихся  на  практическую  деятельность  с

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и

т.д.

УМК  «Перспективная  начальная  школа»  обеспечивает   организацию  адаптационного

периода  обучения  первоклассников  в  течение  2-х  первых  месяцев.  Это  способствует

благоприятному  вхождению  ребенка  в  школьную  жизнь,   позволяет  провести  необходимую

коррекционную работу. 

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей младших

школьников,  на  основе  принципа  вариативности,  благодаря  этому  закладывается  возможность

обучения  детей  с  разным  уровнем  развития,  возможность  выстраивания  дифференцированной

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных

детей.  Система заданий комплекта  предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на

ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при

обучении.

Принцип  вариативности  и  возможности  выбора  заданий  активно  используется  на

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном

для  него  уровне,  соответствующем  его  способностям,  особенностям  развития  и  склонностям,

снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию

положительных внутренних мотивов учения. 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися:

• Работа логопедических групп

• Работа спецгрупп по физической культуре

• Индивидуальные занятия с педагогами

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении,

и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд и

т.д.). 

Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели

образовательного  учреждения  организованно  посещают  ребенка и  проводят  с  ним  занятия

непосредственно по месту его проживания. 

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с указанием

программы, по которой он проходил обучение. 

Дистанционное обучение —  комплекс образовательных услуг,  предоставляемых детям-

инвалидам  с  помощью  специализированной  информационно-образовательной  среды,



базирующейся  на  средствах  обмена  учебной  информацией  на  расстоянии  (спутниковое

телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). 

Школа может работатьпо программе инклюзивного образования. Число детей-инвалидов

в инклюзивной школе ограничено — не более 10% на всю школу и не более трех человек — в

одном классе (указываются классы, Ф.И.О. учащихся, которые в них обучаются).

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт

коллективной  работы,  поражений  и  побед,  учит  общаться,  дружить.  Присутствие  в  детских

коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания

здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении. 

Основной  формой  организации  внеурочной  деятельности  школьников  выступает

проектная  деятельность.  Включение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в

проектную  деятельность  имеет  особое  значение,  так  как  способствует  их  самореализации  в

различных  видах  трудовой,  творческой  деятельности,  интеграции  в  социум.  Проектная

деятельность  влияет  на  формирование  личностных  качеств  учащихся:  требует  проявления

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам

труда  и др.  УМК  «Планета  знаний».   Учебники комплекта  предлагают для выбора различные

социально  значимые  проекты,  среди  которых дети  с  ограниченными возможностями  здоровья

могут выбрать по своим интересам и возможностям. 

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне

зависимости  от  степени  выраженности  нарушений  развития  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья  они  включаются  в  проведении  воспитательных,  культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими

детьми. 

3.  Мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования,  корректировка

коррекционных мероприятий.

Мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования,  корректировку  коррекционных

мероприятий  осуществляет  школьный  психолого-медико-педагогический  консилиум.  Он

проводится по итогам четверти, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

• отслеживание  динамики  развития  учащихся  с  ОВЗ  и  эффективности  индивидуальных

коррекционно-развивающих программ;

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального

плана  коррекционно-развивающей  работы  с  конкретными  учащимися,  даёт  рекомендации  для

следующего  этапа  обучения.  Другая  задача  школьного  консилиума  —  выбор

дифференцированных  педагогических  условий,  необходимых  для  обеспечения  общей



коррекционной  направленности  учебно-воспитательного  процесса,  включающей  активизацию

познавательной  деятельности  детей,  повышение  уровня  их  умственного  и  речевого  здоровья,

сохранение  и  поддержание  здоровья,  нормализацию  учебной  деятельности,  профилактику  и

коррекцию  негативных  тенденций  эмоционально-личностного  развития.  Коррекционная  работа

ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

4.  Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья

Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования

для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

• оборудование помещений (например, логопункт) и их оснащение; 

• технические  средства  обучения  коллективного  и  индивидуального  пользования,  услуги

ассистента  (помощника),  оказывающего  детям  необходимую  техническую  помощь  при

проведении групповых и индивидуальных коррекционных занятий.

5.  Механизм  взаимодействия  в  разработке  и  реализации  коррекционных

мероприятий учителей,  специалистов в области коррекционной педагогики,  медицинских

работников  образовательного  учреждения  и  других  организаций,  специализирующихся  в

области  семьи  и  других  институтов  общества,  который  должен  обеспечиваться  в  единстве

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.

Внутренний механизм взаимодействия:

Школа взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  внешними организациями,

специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины.

6. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут

рассматриваться: 



•  динамика  индивидуальных  достижений учащихся  с  ОВЗ  по  освоению  предметных

программ;

•  создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (формы  обучения,  оптимизирующие

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);

•  увеличение  доли  педагогических  работников  образовательного  учреждения,  прошедших

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

•  сравнительная  характеристика  данных  медико-психологической  и  педагогической

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;

•  количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с

ОВЗ;

•  другие соответствующие показатели.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план  начального общего образования
                                   Пояснительная записка 

Концептуальные  положения  развивающей  личностно-ориентированной  системы  обучения
«Перспективная начальная школа»  соотнесены с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарт).

В основе Стандарта лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:

-  воспитание  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного  общества  на
основе  уважения  многонационального,  поликультурного  и  поликонфессионального  состава
российского общества;

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

-  гарантированность  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального образования;

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

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

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

-  разнообразие  организационных  форм  и  учет  индивидуальных  особенностей  каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с  ограниченными возможностями здоровья),



обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,  познавательных  мотивов,  обогащение  форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.

Все  вышеперечисленные  положения  нашли  свое  развитие  в  дидактических  принципах
развивающей личностно-ориентированной системе обучения «Перспективная начальная школа».

Основная  идея  системы  обучения  «Перспективная  начальная  школа»  —  оптимальное
развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальных возрастных,
психологических  и  физиологических  особенностей  в  условиях  специально  организованной
аудиторной и внеурочной деятельности. В этой деятельности ученик как равноправный участник
процесса образования выступает то в роли обучаемого, то — обучающего, то в роли организатора
этого процесса.

Учет  индивидуальных  особенностей  каждого  обучающегося  выдвигает  на  первый  план
проблему  соотношения  обучения  и  развития.  Разнообразие  аудиторной  и  внеурочной
деятельности,  система заданий разного уровня трудности с учетом меры трудности,  сочетание
разнообразных организационных форм (индивидуальных,  групповых,  коллективных) позволяют
обеспечить  условия,  при  которых  обучение  идет  впереди  развития,  т.  е.  в  зоне  ближайшего
развития каждого обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и сформированных
(формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно,  он может
сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для
конкретной  малой  группы,  становится  доступным  пониманию  в  условиях  коллективной
совместной деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количество позволяют
обучающимся  работать  в  условиях  своего  актуального  развития  и  создают  возможности
индивидуального продвижения вперед.

Основное  содержание  системы  «Перспективная  начальная  школа»  складывается  из
образовательных  областей,  предусмотренных  Стандартом:  филологии,  математики  и
информатики, обществознания и естествознания, искусства, технологии, физической культуры.

Образовательная  программа  каждого  предмета  базируется  на  интегрированной  основе
содержания и организационных форм аудиторных занятий и внеурочной деятельности, отражая
единство и целостность научной картины мира и образовательной деятельности.

В ходе освоения образовательных программ по каждому учебному предмету при реализации
базисного учебного плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и
фундамент всего последующего обучения;

-  закладываются основы формирования учебной деятельности обучающихся: система учебных и
познавательных мотивов,

-умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать
и оценивать учебные действия и их результат;

-формирование личностных и универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных,
коммуникативных);

- развиваются познавательная мотивация и интересы обучающихся. их готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками;

-формируются  основы  нравственного  поведения,  определяющие  отношения  обучающегося  с
обществом и окружающими людьми.

 Школьный базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и
вариативной, формируемой участниками образовательного процесса.



Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет
решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями
Стандарта.

Вариативная  часть  учебного  плана  (2—4  классы)  может  быть  использована  для  более
основательного  изучения  обязательных  учебных  предметов  обязательной  части;  на  введение
учебных  курсов,  обеспечивающих  различные  интересы  учащихся.  В  данную  часть  входит  и
внеурочная деятельность (проектная деятельность, клубная работа и др.).

Согласно требованиям Стандарта, для организации внеурочной деятельности используются
различные формы работы:  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,
школьные  научные  общества,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные
исследования,  общественно  полезная  практика.  Реализуются  возможности  образовательных
учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  дополнительного  образования
детей.

Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года  в 1 классе - 33 недели. Продолжительность каникул в
2011-2012 учебном году составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Для обучающихся в 1 классе установлены в течение года дополнительные недельные каникулы.

В первом полугодии первого класса используется "ступенчатый" режим обучения: 
в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное  время заполняется

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми, в ноябре
- декабре - 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - 4 урока по 45 минут каждый. Во 2—4
классах — 45 минут.

Учебный план

Предметные
области

Учебные предметы
классы

I II III VI

1. Обязательная часть Количество часов

Филология Русский
язык

5 5 5 5

Литератур
ное

чтение

4 4 4 4

Иностран
ный язык

 2 2 2

Математика и
информатика

Математи
ка 

4 4 4 4

Информат
ика

 1 1 1

Обществознание и
естествознание

(Окружающий мир)

Окружаю
щий мир

2 2 2 2

Основы духовно-
нравственной

культуры народов

Основы
духовно-
нравствен

ной

   1



России культуры
народов
России

Искусство Изобразит
ельное

искусство

1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1

Технология Технолог
ия

1 1 1 1

Физическая
культура

Физическ
ая

культура

3 3 3 3

Итого 21 24 24 25

2. Часть,
формируе

мая
участника

ми
образоват
ельного

процесса 

 2 2 1

Итого
обязатель

ная
учебная

нагрузка 

21 26 26 26

Общий
объем

учебного
плана

21 26 26 26

Итого к
финансир
ованию

21 26 26 26

        

3.2. План внеурочной деятельности

Направление
внеурочной

деятельности

Реализуемая программа

Количество часов по
классам

I II III VI всего

Общеинтеллект
уальное 

Научный клуб младшего
школьника:

«Мы и окружающий мир»
 (программа и содержание

заложены в   УМК
"Перспективная начальная

школа" ) 

1 1 1 1 4

Научный клуб младшего
школьника:

«Ключ и Заря» (программа
и содержание заложены в

УМК "Перспективная
начальная школа" )

1 1 1 1 4



«Факультатив по
математике»

1 1 1 1 1

Общекультурно
е «Музей в твоем классе»

1 1 1 1 4

Социальное

«Занимательная
информатика»(программа
и содержание заложены в

УМК "Перспективная
начальная школа" )

1 1 1 1 1

«Изучаем родной край»
(программа и содержание

заложены в УМК
"Перспективная начальная

школа" )

1 1 1 1 2

Духовно-
нравственное

Экскурсии,  конференции,
игры,  поисковые
исследования  (определены
программами  и
содержанием   УМК
"Перспективная  начальная
школа" )

1 1 1 1 4

Спортивно-
оздоровительно

е

Секция "Спортивное
ориентирование"

1 1 1 1 4

Подвижные игры в режиме
учебного дня 

2 2 2 2 8

Итого 10 10 10 10 40

 

 3.3.  Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в
соответствии с требованиями Стандарта
                  Концепция  фундаментального  ядра  содержания  начального  образования
Фундаментальное ядро содержания начального образования определяет:  

        1)  систему ведущих идей,  теорий,  основных понятий,  относящихся к областям знаний,
представленных в начальной школе; 

       2)  состав   ключевых   задач,   обеспечивающих   формирование   универсальных   видов
учебных  действий,  адекватных  требований  стандарта  к  результатам  образования.
Фундаментальное ядро содержания начального образования включает в себя: 

        −  основополагающие элементы научного знания методологического, системообразующего и
мировоззренческого характера, предназначенные для обязательного изучения в начальной школе; 

        −   универсальные  учебные  действия,  на  формирование  которых  направлен  образова
тельный процесс: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

           Фундаментальное   ядро   как   средство   универсализации   содержания   образования
позволяет реализовать важнейшие требования общества к образовательной среде: 

        −  сохранение   единства   образовательного   пространства,   преемственности   ступеней
образовательной системы; 



        −   обеспечение  равенства  и  доступности  образования  при  различных  стартовых  воз
можностях; 

        −   достижение  социальной  консолидации  и  согласия  в  условиях  роста  социального,
этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества; 

   −    формирование  общего  деятельностного  базиса  как  системы  универсальных  учебных
действий, определяющих способность личности учиться,  познавать,  сотрудничать в познании и
преобразовании окружающего мира. 

       Методологическая основа фундаментального ядра содержания начального  образования –
принципы фундаментальности и системности. Происходит переход от минимизационного подхода
к конструированию образовательного пространства  на  основе фундаментальности образования.
Подобный переход принципиально изменяет не только организацию, но и суть образовательного
процесса.  

Русский язык 

      Пояснительная записка 

     Цели и задачи курса 

В  системе  предметов  общеобразовательной  школы  курс  русского  языка  реализует
познавательную и социокультурную цели: 

   −   познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как
составляющей  целостной  научной  картины  мира,  ознакомление  учащихся  с   основными
положениями  науки  о  языке  и  формирование  на  этой  основе  знаковосимволического  и
логического мышления учеников; 

   −    социокультурная  цель  изучения  русского  языка  включает  формирование  коммуни
кативной  компетенции  учащихся  –  развитие  устной  и  письменной  речи,  монологической  и
диалогической речи, а так же навыков грамотного, безошибочного письма       как показателя
общей культуры человека. 

       Для  достижения  поставленных  целей  изучения  русского  языка  в  начальной  школе
необходимо решение следующих практических задач: 

   −   развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства        языка в
соответствии  с целями, задачами и условиями общения; 

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

   −    овладение  умениями  правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять
несложные  монологические  высказывания  и  письменные  тексты-описания  и  повествования
небольшого объёма; 

   −    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. 

       Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность
понятий,  правил,  сведений,  взаимодействующих  между  собой  и  являющихся  основой  для
интеллектуального   и  коммуникативного  развития  детей.  Таким   образом,  курс  имеет
познавательно-коммуникативную  направленность,  что  предполагает  коммуникативную
мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению
всех языковых единиц, к их функции в речи.  

       В соответствии с целями курса фундаментальное ядро содержания образования по  русскому
языку состоит из двух взаимосвязанных компонентов.  

      Раздел  «Речь»  предусматривает  овладение  понятиями  речевой  деятельности  и   речевой
коммуникацией;   формирование   умений  создавать   тексты   различной   функциональной и
коммуникативной направленности. 

     Раздел  «Языковая  система»  предусматривает  освоение  основ  лингвистики,  системы  её
ключевых понятий, явлений и фактов. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



   Важную  роль  в  обучении  русскому  языку  играет  целенаправленная  работа  по  развитию  у
младших  школьников  учебно-познавательных  мотивов,  формированию  учебной
самостоятельности  и  потребности  в  творческом  самовыражении,  умений  организовывать
сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые  цели в
учебной деятельности и работать над их достижением. 

    При  изучении  курса  «Русский  язык»  осуществляется  становление  таких  общеучебных
интеллектуальных   умений,   как   обобщение,   классификация,   переход   от   внешнего контроля
к  самоконтролю,  от  контроля  по  результату  к  контролю  по  способу  действия,  от
констатирующего к опережающему. 

   В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой:
читать,  писать,  эффективно  работать  с  учебной  книгой,  пользоваться  лингвистическими
словарями и справочниками. 

 Литературное чтение 

 Пояснительная записка 

 Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника.
Наряду с русским языком он формирует  функциональную грамотность,   способствует  общему
развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает
результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

       Приоритетной  целью  обучения  литературному  чтению  в  начальной  школе  является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного
читателя,  способного  к творческой  деятельности.  Общая  характеристика учебного предмета
Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного чтения
в особой мере влияет на решение следующих задач:

       1.  Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к
чтению и книге. 

       2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

      3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной
литературе. 

     4.  Формирование  нравственного  сознания  и  эстетического  вкуса  младшего  школьника;
понимание духовной сущности произведений. 

 Математика 

 Пояснительная записка 

  В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных  дисциплин,
а в дальнейшем знания и умения, приобретённые при её изучении, и первоначальное овладение
математическим языком станут необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения
в  старших  классах.     Изучение  математики  в  начальной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей: 

       −   Математическое  развитие   младшего  школьника:  использование  математических
представлений для описания окружающих предметов, процессов,  явлений  в количественном и
пространственном  отношении;  формирование  способности   продолжительной    умственной
деятельности,    основ    логического    мышления,   пространственного  воображения,
математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и  необоснованные
суждения. 

       −   Освоение   начальных  математических  знаний.  Формирование  умений  решать
учебные  и  практические  задачи  средствами  математики:  вести  поиск  информации,  понимать
значение  величин  и  способов  их  измерения;  использовать  арифметические  способы  для
разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий,
решения задач, проведение простейших построений. Проявлять математическую готовность для
продолжения  образования. 

       −    Воспитание   критичности  мышления,  интереса  к  умственному  труду,  стремления
использовать математические знания в повседневной жизни. 



        В начальной школе у обучающихся формируются представления о числах как результате
счета  и  измерения,  о  принципе  записи  чисел.  Они  учатся:  выполнять  устно  и  письменно
арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического действия
по  известным,  составлять  числовое  выражение  и  находить  его  значение  в  соответствии  с
правилами  порядка  выполнения  действий;  накапливают  опыт  решения  арифметических  задач.
Обучающиеся  на  опытно-наглядной  основе  знакомятся  с  простейшими  геометрическими
формами,  приобретают  начальные  навыки  изображения  геометрических  фигур,  овладевают
способами  измерения  длин  и  площадей.  В  ходе  работы   с  таблицами  и  диаграммами  у  них
формируются  важные  для  практико-ориентированной  математической  деятельности  умения,
связанные  с  представлением,  анализом  и  интерпретацией  данных.  В  результате  освоения
предметного содержания курса математики у учащихся  формируются   общие   учебные   умения
и   способы  познавательной  деятельности.  Школьники учатся выделять признаки и свойства
объектов:  простое  заучивание  правил  и   определений    уступает    место    установлению
отличительных   математических    признаков   объекта  (например,  прямоугольника,  квадрата),
поиску  общего  и  различного  во  внешних   признаках  (форма,  размер),  а  также  числовых
характеристиках  (периметр,  площадь).  Ученики  выявляют  изменения,  происходящие  с
математическими объектами,  устанавливают   зависимости  между ними в  процессе  измерений,
осуществляют  поиск  решения  текстовых  задач,  проводят  анализ  информации,  определяют  с
помощью  сравнения  (сопоставления)  характерные  признаки  математических  объектов  (чисел,
числовых  выражений,  геометрических  фигур,  зависимостей,  отношений).  Обучающиеся
используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят
и преобразовывают их в  соответствии с  содержанием задания  (задачи).  В процессе   изучения
математики   осуществляется   знакомство  с  математическим  языком,  формируются  речевые
умения:  дети  учатся  высказывать  суждения  с  использованием  математических  терминов  и
понятий,  выделять  слова  (словосочетания,  предложения),  уточняющие  их  смысл.  Школьники
учатся  ставить  вопросы  по  ходу  выполнения  задания,  выбирать  доказательства  верности  или
неверности  выполненного  действия,  обосновывать  этапы  решения  учебной  задачи,
характеризовать результаты своего учебного  труда. 

 Основные виды учебной деятельности 

        −   Моделирование  ситуаций,  требующих  упорядочения  предметов  и  математических
объектов (по длине, массе, вместимости, времени), описание явлений и событий с использованием
величин. 

        −  Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в
окружающем. 

        −  Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические
величины  (планировка,  разметка),  выполнять  построения  и  вычисления,  анализировать
зависимости. 

        −  Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

        −  Планирование хода решения задачи,  выполнения задания на измерение, вычисление,
построение. 

        −  Сравнение   разных   способов   вычислений,   решения   задачи;   выбор   удобного
способа. 

        −  Накопление и использование опыта решения разнообразных математических             задач. 

        −  Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического
действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

        −  Поиск,   обнаружение   и   устранение   ошибок   логического   (в   ходе   решения)   и
арифметического (в вычислении) характера.

        −   Сбор,  обобщение  и  представление  данных,  полученных  в  ходе  самостоятельно
проведенных опросов. 

        −  Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

    Окружающий мир 

 Пояснительная записка



         Особенностью предмета  «Окружающий мир»  является ярко выраженный интегративный
характер,  соединяющий   в  равной  мере  природоведческие,  обществоведческие,  исторические
знания  и  дающий  обучающемуся  материал  естественных  и  социально-гуманитарных  наук,
необходимый  для  целостного  и  системного  видения  мира  в  его  важнейших
взаимосвязях. Цель изучения курса   «Окружающий мир»  в начальной школе — формирование
целостной  картины  мира и  осознание  места  в  нем человека  на  основе  единства  рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта  общения с
людьми, обществом и природой. 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  развитии  и  воспитании  личности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для
широкой  реализации  межпредметных  связей  всех  дисциплин  начальной  школы.  Основные
содержательные линии предмета  «Окружающий мир»  представлены содержательными блоками
«Человек и природа» и  «Человек и общество». 

 Технология 

 Пояснительная записка 

       Учебный предмет  «Технология»  в начальной школе выполняет особенную роль, так как
обладает мощным развивающим потенциалом. Специфика уроков курса состоит в  том, что они
строятся  на  уникальной  психологической  и  дидактической  базе  —  предметно-практической
деятельности, которая является в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного
процесса духовного,  нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного
мышления).   В   силу   психологических   особенностей   развития   младшего   школьника
учебный   процесс  в  курсе  технологии  должен  строиться  таким  образом,  чтобы  продуктивная
предметная деятельность ребенка стала основой формирования его познавательных способностей,
включая знаково-символическое и логическое мышление. Только так на основе реального учета
функциональных  возможностей  ребенка  и  закономерностей  его  развития  обеспечивается
возможность активизации познавательных психических процессов и интенсификации обучения в
целом.  

      Организация  продуктивной  преобразующей  творческой  деятельности  детей  на  уроках
технологии создает  важный противовес тотальному вербализму основных учебных  предметов
начальной школы, который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной
мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения.  

 Таким образом, значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся сведениями о
«технико-технологической  картине  мира».  При  соответствующем  содержательном  и
методическом  наполнении  данный предмет  может  стать  опорным для  формирования  системы
универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В этом курсе
все  элементы  учебной  деятельности  (планирование,  ориентировка  в  задании,  преобразование,
оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической
ситуации, предлагать практические способы решения,  добиваться достижения результата и т. д.). 

Изобразительное искусство 

 Пояснительная записка

       Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учетом межпредметных
и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  задач  формирования  у  младшего
школьника  эстетического  отношения  к  миру,  развития  творческого  потенциала  и
коммуникативных  способностей.   Изобразительное  искусство  в  начальной  школе  является
базовым  предметом,  его   уникальность  и  значимость  определяются  нацеленностью  на
активизацию  и  укрепление  правополушарных  процессов,  происходящих  в  формирующемся
сознании  ребенка:  развитие  визуального,  синтетического,  образного,  пространственного,
основанного на связях  мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и
явлений, эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к познанию мира



через  эмоции  и  метафорический  синтез.  Совместно  с  остальными  предметами  учебной
программы,  ориентированными  в  основном  на  развитие  рационально-логического  типа
мышления, изобразительное искусство обеспечивает становление целостного мышления ребенка.
Поскольку  современные  условия  требуют  от  растущего  человека  освоения  основ
информационной   грамотности,   при   работе   над   индивидуальными   или   коллективными
проектами в содержание примерной программы включены задания на развитие информационной
графической грамотности учащихся. В   контексте   предмета   «Изобразительное   искусство»
освоение    информационной  грамотности  предполагает  поиск,  обработку,  организацию
информации,  связанной с явлениями   культуры   и   искусства,    а   также   действия   по
созданию   своих   информационных  объектов: открытки, обложки книги (сочинения, доклада),
пригласительного билета, визитной карточки, плаката или афиши. 

        Овладение младшими школьниками основами художественного языка, получение опыта
эмоционально-ценностного,  эстетического  восприятия  мира  и  художественно-творческой
деятельности помогут при изучении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут необходимыми
для применения в жизни и обучения в старших классах общеобразовательных учреждений.  

        Цели курса: 

        −   развитие личности учащихся средствами искусства;

        −   получение   эмоциональноценностного   опыта,   выраженного   в   произведениях
искусства, и опыта художественно-творческой деятельности.  

        Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образования: 

        −  воспитание интереса к изобразительному искусству;  

        −  обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле;  

        −  развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и
других стран;  

        −   развитие  воображения,  творческого  потенциала  ребенка,  желания  и  умения  под
ходить к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально           ценностному
отношению  к  искусству  и  окружающему  миру,  навыков  сотрудничества  в  художественной
деятельности;  

        −   освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах:  изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и  общества;  

        −  овладение   элементарной   художественной   грамотой,   формирование   художественного
кругозора  и  приобретение  опыта  работы  в  различных  видах  художественно-творческой
деятельности;  

        −   совершенствование    эстетического    вкуса,    умения    работать    разными
художественными материалами.  

Универсальные учебные действия 

 Пояснительная записка 

       Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через формирование
универсальных  учебных  действий  (УУД),  которые  выступают  инвариантной  основой
образовательного   и  воспитательного   процесса.   Овладение  учащимися  универсальными
учебными  действиями  выступает  как  способность  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию
путём  сознательного  и  активного  присвоения  нового  социального  опыта.  УУД  создают
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений, и компетентностей,
включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. Функции универсальных учебных действий: 

       −   обеспечение возможностей учащегося 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,   формирование   умений,   навыков   и
компетентностей в любой предметной области. 



       Универсальные   учебные   действия   должны   быть   положены   в   основу   выбора   и
структурирования  содержания  образования,  приёмов,  методов,  форм  обучения,  а  так  же
построения целостного воспитательного процесса. 

      Виды универсальных действий 

       Личностные   универсальные  действия:  жизненное,  личностное,  профессиональное
самоопределение;  готовность к жизненному личностному самоопределению, знание моральных
норм,  умение  выделять  нравственный  аспект  поведения  и  соотносить  поступки  и   события  с
принятыми этическими принципами. 

       Регулятивные универсальные действия: организация учащимися своей учебной деятельности
(целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка); элементы целевой
саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию к преодолению
препятствий. 

     Познавательные  универсальные действия: общеучебные, включая знаково-символические, и
логические, действия постановки и решения проблем. 

    Коммуникативные универсальные действия: социальная компетентность и учёт позиции других
людей, умение слушать и вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении проблем, умение
интегрироваться в группу сверстников. 

       Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется в рамках нормативно-
возрастного  развития  личностной  и  познавательной  сфер  ребёнка.  Процесс  обучения  задаёт
содержание  и  характеристики  учебной  деятельности  ребёнка  и  тем  самым   определяет  зону
ближайшего развития универсальных учебных действий. 

  


