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  РАЗДЕЛ 1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ №2» 

с. Ногир разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образователь-

ной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «6» октября 2009 г. № 373).  

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное на-

правление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития кон-

кретного образовательного учреждения.  

Образовательная программа  в соответствии с требованиями ФГОС  содержит следующие 

разделы:  

1. Пояснительная записка;  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

3. Учебный план начального общего  образования; 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования ; 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов; 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования ; 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни ; 

8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования.  

        Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в об-

ласти образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. 

 Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и раз-

витие системой образования национальных культур, региональных культурных тра-

диций и особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общест-

во и нацеленного на совершенствование этого общества;  
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 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независи-

мо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Целью реализации образовательной программы  является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соот-

ветствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС .  

Задачи реализации образовательной программы:  

                Достижение личностных результатов учащихся:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность мотивации  к обучению и познанию;  

 осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

Достижение метапредметных результатов обучающихся:  

 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

Достижение предметных результатов:  

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

  

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но_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 мно-

гонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального со-

става; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дости-

жения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного раз-

вития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем ос-

новную образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной 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 раз-

вития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план образова-

тельного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе внеуроч-

ную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с дей-

ствующими санитарными нормами. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа преду-

сматривает: 

 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, че-

рез систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей об-

разовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль-

ной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реально-

го управления и действия. 

 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, ка-

сающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной обра-

зовательной программы начального общего образования, закреплены  в заключённом между 

ними и образовательным учреждением договоре. 

 

В основе управления школой лежат принципы сотрудничества и управления, сочетаю-

щие в себе единоначалие и коллегиальность выбора управленческих решений. Взаимодейст-

вие всех структур реализует принципы демократизации управления и самоуправления. 

Управление школой осуществляется коллегиальными органами: Педагогическим Советом, 

Управляющим Советом. Высшим органом управления является Управляющий Совет, в ко-

торый на паритетных началах входят все  основные категории участников образовательного 

процесса. Руководитель школы, согласно Уставу, самостоятельно принимает решения прак-

тических, частных задач и обращается к коллегиальному решению концептуальных, общих и 

стратегических вопросов, направленных на реализацию творческих возможностей членов 



коллектива. Руководителем школы делегируется часть административно-управляющих пол-

номочий Управляющему Совету, который функционирует как самостоятельный орган са-

моуправления по защите прав и интересов учащихся. Управляющий Совет, участвуя в разра-

ботке стратегии развития и в решении тактических задач, заботится о создании благоприят-

ных условий для совместной деятельности всех участников образовательного процесса, уча-

ствует в научном, правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении образова-

тельного учреждения.  

 

 

РАЗДЕЛ II. Планируемые результаты освоения обучающимися   

                         основной образовательной программы НОО.  

 
             

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно дейст-

виями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, переломлен-

ными через специфику содержания того или иного предмета,- овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов стро-

ится с учетом необходимости:  

  определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достиг-

нутого уровня развития и ближайшей перспективы- зоны ближайшего развития ре-

бенка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем в зоне ближайшего развития, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;  

  выделение основных направлений оценки результатов деятельности систем различ-

ного уровня, педагогов, обучающихся. 

  

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются 

следующие уровни описания: 

 

 цели-ориентиры, определяющие основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. 

 

 цели, которые характеризуют систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала, т.е. отвечают на вопрос «чему выпускник научится?». Этот уро-

вень опорного материала ожидается от выпускников на выходе 

 

 цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, на-

выков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета, т.е. ответ на вопрос «какую до-

полнительную возможность выпускник при обучении» эти цели указываются для де-

тей с высоким уровнем мотивации и способностей.      

 

Универсальные учебные действия, обеспечивающие 
 готовность ребенка к обучению в средней школе 
 

Универсальные 

учебные действия  

Результат формирования УУД, цели - ориентиры 

Личностные 

действия: 

Сформированность внутренней позиции школьника, адек-

ватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и по-



смыслообразование, 

самоопределение 

знавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их вы-

полнение, способность к моральной децентрации 

Регулятивные 

действия 

Овладение всеми типами учебных действий, включая спо-

собность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро-

вать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение 

Познавательные             

действия 

Формирование умений пользоваться знаково-

символическими средствами, действием моделирования, широким 

спектром логических действий и операций, включая общие прие-

мы решения задач 

Коммуникативные 

действия 

Способность учитывать позицию собеседника, организовы-

вать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи 

Чтение. 

Работа с текстом 

 

 

Приобретение первичных навыков работы, содержащиеся в тек-

стах информацией. Осознанно читать тексты с целью удовлетво-

рения познавательного интереса, освоения и использования ин-

формации. Приобретение опыта работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. Использование информа-

ции для установления несложных причинно-следственных связей, 

обоснований а так же принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ. 

 

Планируемые результаты образования разработаны на основе требований к освоению 

основных образовательных программ, учитывают содержание базисного учебного плана, 

фундаментального ядра содержания, Программы формирования УУД, системы оценки, а 

также потребностей учащихся, родителей и общества. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки;  

 служат основой для разработки основных образовательных программ начального об-

щего образования образовательных учреждений;  

 служат основой (содержательной и критериальной) для разработки учебных программ 

и учебно-методической литературы, а также для системы оценки соответствия дости-

жений обучающихся требованиям Стандарта. 

  

          У выпускника начальной школы  должны быть сформированы следующие основные 

компоненты его ведущей учебной деятельности:  

 высокий уровень овладения учебными навыками и действиями;  

 высокий уровень развития познавательной сферы;  

 высокий уровень интеллектуального развития, достаточно развитое мышление; нор-

мальный или высокий уровень учебно-познавательной мотивации; 

 контроль и самоконтроль;  положительная самооценка. 

 



Планируемые результаты представляются двумя уровнями: 

 в обобщенной форме (раскрывающей общие для всего процесса обучения в начальной 

школе)  

 технологической (характерной для предметной специфики), представленной в про-

граммах учебных дисциплин.   

Обобщенный уровень оценивания УУД представлен в таблице. 

Оценивание универсальных учебных действий 

Планируемые результаты Способы достижения результа-

тов 

Применение соответствующих 

технологий обучения. 

 

Способы оцени-

вания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

 

 Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимание необходимости уче-

ния, принятие образца «хорошего уче-

ника». 

 Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая со-

циальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

 Ориентация на успех в учебной дея-

тельности и понимание его причин. 

 Способность к самооценке на осно-

ве критерия успешности учебной дея-

тельности. 

 Основы гражданской идентичности 

личности, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осоз-

нание своей этнической принадлежно-

сти. 

 Ориентация в нравственном содер-

жании и смысле поступков как собст-

венных, так и окружающих людей. 

 Развитие этических чувств как регу-

ляторов морального поведения. 

 Знание моральных, персональных и 

конвенциональных норм, развитие мо-

 

Технологии: 

 развивающие игры 

 игротреннинг,  

валеологическое воспитание,  

технология ритмопластики,  

технология психогимнастики, 

 технология эффективного  

обучения посредством ролевой 

 игры. 

 

 

«Портфолио», 

индивидуальная  

карта творческих 

достижений 

(ИКТД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рального сознания и нравственно-

правовой культуры. 

 Установка на здоровый образ жиз-

ни. 

 Художественная культура. 

 Эмпатия как понимание чувств дру-

гих людей и сопереживание им. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 

 Принимать и сохранять учебную за-

дачу. 

 Планировать свое действие в соответ-

ствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее реализации. 

 Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 Адекватно воспринимать оценку учи-

теля. 

 Различать способ и результат дейст-

вия. 

 Оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

коррективы. 

 Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой 

и умственной форме. 

 

 

Технологии:  

 моделирование,  

развитие творческого воображе-

ния и связной речи,  

развитие коллективного способа 

обучения -  КСО, 

развитие развивающего обуче-

ния,  

развитие обучения декоративной 

росписи, русских народных про-

мыслов, музыкального воспита-

ния детей средствами народных 

инструментов, развивающего 

чтения, 

 информационно-

коммуникационные технологии. 

 

Наблюдение,  

индивидуальная 

карта творческих 

достижений 

(ИКТД),  

тестирование. 

Регулятивные УУД 

 

Выпускник научится: 

 Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

 Использовать знаково-символические 

средства. 

 Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

 Выделять необходимую 

(существенную) информацию из 

текстов разных видов. 

 Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 Осуществлять синтез. 

 

Технологии:  

развитие познавательных спо-

собностей на основе интеграции 

образовательного содержания, 

развитие информационно-

интеллектуальной компетнтно-

сти, развивающего обучения, 

КСО, музыкального воспитания 

детей средствами народных ин-

струментов, обучения декора-

тивной росписи, русских народ-

ных промыслов. 

 

Наблюдение,  

индивидуальная 

карта творческих 

достижений 

(ИКТД),  

портфолио, 

 индивидуальное 

оценивание 



 Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи. 

 Обобщать. 

 Осуществлять подведение под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

 Устанавливать аналогии. 

 Владеть общими приемами решения 

задач.  

Коммуникативные УУД 

 

Выпускник научиться: 

 Ориентиоваться на позицию партнера  

в общении и взаимодействии. 

 Учитывать и уважать разные мнения. 

 Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 Договариваться и приходить к 

общему решению. 

 Грамотно задавать вопросы. 

 Строить монологические 

высказывания, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Технологии: 

предупреждение деформации 

взаимоотношений,  

развитие воображения и связной 

речи, мнемотехники, развиваю-

щего чтения, 

 информационно-

коммуникативные технологии. 

 

Наблюдение,  

анкетирование, 

оформление кни-

ги «Личных дос-

тижений», 

 портфолио,  

урок творческого 

отчета 

 
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литера-

турное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математи-

ка », «Окружающий мир», , «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физи-

ческая культура». 

 

 

РАЗДЕЛ III. Учебный план начального общего образования . 

Учебный  план  
начального общего образования МОУ СОШ №2 с.Ногир, внедряющего  с  

1 сентября 2011 года Федеральный государственный образовательный  

стандарт второго поколения 

 

Учебные Количество  часов  в неделю ВСЕГО 



предметы 

 

Классы 

I II III IV  

Русский  язык 4 5 5 5         14 

Литературное  чтение 2 3 3 3         11 

Осетинский (или др. родной) язык и лите-

ратурное чтение 

3 3 3 3         12 

Иностранный язык (английский ) - 3 3 2 6 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий  мир 2 2 2 2 8 

История Осетии и России - - -   

Основы духовно-нравственной культуры 

народов  России 

- - - 1         1 

Музыка 1 1 1 1 3 

 ИЗО и художественный  труд   2 2 2 2 6 

Физическая культура 3 3 3 3 9 

ИТОГО 21 26 26 26 99 

Информатика -            

Максимально допустимая  недельная  на-

грузка  

21 26 26 26 99 

Направления внеурочной деятельности 10 10 10 10 40 

 развитие русской  речи  2 1 1 1 5 

 развитие  осетинской   речи/ 

государственный язык РСО-Алания   

2 1 1 1 5 

общественно-полезная деятельность 1 2 2 2 7 

спортивно-оздоровительное     2 2 2 2 8 

художественно-эстетическое  2 2 2 2 8 

духовно-нравственное 1 2 2 2 7 

Всего  к финансированию 31 36 36 36 139 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к    учебному  плану начального общего образования  

МБОУ СОШ №2 с. Ногир Пригородного района РСО-Алания 

 

   
Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №2 с.Ногир Пригородно-

го района РСО-Алания реализует основную образовательную программу в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом.    

В соответствии с федеральный базисным учебным планом учебный план МБОУ 

СОШ №2 с. Ногир   для 1—4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освое-

ния образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: 1 класс — 33 учебные недели, 2—4 классы — не менее 34 учебных недель. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) – до 1 ч., во 2-ом – до 1,5 ч., в 3-м 

– от 1,5 до 2 ч., в 4-м – до 2 ч (СанПиН 2.4.2.1178-02, п.2.9.19). В первом полугодии 1 

класса обучение ведется без домашних заданий. 

 «16. Основная образовательная программа начального общего образования реализует-

ся образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятель-

ности в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами. 



        Основная образовательная программа начального общего образования должна со-

держать три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

         Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

          Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

-Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образова-

ния и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных 

предметных и метапредметных  результатов: 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступе-

ни начального общего образования; 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным техноло-

гиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего обра-

зования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Выполняя социальный заказ на получение образовательных услуг от родителей (закон-

ных представителей) обучающихся, школа реализует стремление родителей обучать детей в 

таком образовательном учреждении, которое способно раскрыть потенциальные возможно-

сти учащихся в конкретных областях знаний, создать условия для максимального усвоения 

этих знаний, самовыражения личности, выработать необходимую потребность в самообразо-

вании и самовоспитании, воспитать культуру сохранения собственного здоровья. 

         Обязательные предметные  области: филология, математика и информатика, общест-

вознание и естествознание (окружающий мир), основы духовно-нравственной культуры на-

родов России, искусство, технология, физическая культура.   

 

Учебный план разработан в соответствии с анализом запроса социума на получение об-

разовательных услуг. 

Учебный план начального общего образования определяет максимальный объем учеб-

ной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятель-

ности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по клас-

сам и учебным предметам. В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 

УП предусматривает время: 

 На увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязатель-

ных учебных предметов; 

 На внеурочную деятельность. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года   составляет  3125 часов. 

 

 При изучении предмета «Окружающий  мир» в части, касающейся  окружающего со-

циального мира, во II полугодии 4 класса планируется ввести    отдельным  учебным  пред-

метом (либо модулем)  «История  Осетии и  России».   

 Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательного  процесса, обес-

печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В  связи с требованием 

Стандарта об  обеспечении первичных  представлений о компьютерной грамотности часы 



учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, могут использо-

ваться  (3-4  классы)  на  изучение  предмета (либо модуля)  «Информатика». 

           

В учебный план  введена внеурочная деятельность как важная составная часть содержания 

образования, увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и 

способностям школьников. В каждом классе начальной школы предполагается выделить по 

10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследова-

ния, общественно полезные практики и т. д. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляет до 1350 часов. 

  

Для  развития  потенциала одарённых детей и  детей  с ограниченными  возможностя-

ми здоровья школой могут  разрабатываться индивидуальные учебные  планы  (с участием 

самих  обучающихся и их  родителей).  

   В связи с сокращением количества часов на предметную область  «Филология», а 

именно на русский язык на 2 часа и на родной язык на 1 час  учебная программа по русскому 

языку адаптирована на 6 недельных часов и по родному языку на 4 недельных часа и внесе-

ны соответствующие изменения в календарно-тематическое планирование по этим предме-

там. А в раздел внеурочной деятельности учебного плана  введены направления «Развитие 

русской  речи» и «Развитие осетинской речи/Государственный язык РСО-А». 

 

         Изучение русского  языка направлено на общее и речевое развитие учащихся, на дос-

тижение такого уровня владения речью, который необходим и достаточен для активного и 

плодотворного участия в предстоящей им взрослой жизни. 

Развитие русской речи:   кружок «АБВГД-интересная страна!» в1-х классах 

(2ч/неделя); 

          В целях развития осетинской речи, воспитания любви к своему краю через художест-

венные произведения, принятия национально-региональной культуры как ценности вводится  

кружковая работа по осетинскому языку  «Зондабитœ».  

Развитие осетинской  речи:  театральная студия «Цœмœн цœ?» (1ч/неделя). 

В рамках спортивно-оздоровительного направления, способствующего укреплению 

здоровья школьников, вводится секция «Ритмика. Спортивные игры-Игры Нартов.» 

(2ч/неделя);  

             Время, отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не учитывается  при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но  учитывается при определении объёмов 

финансирования, направленных на реализацию  основной  образовательной программы.          

 При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы),   и информатике (3-4 

классы) осуществляется деление  классов  на две группы при  наполняемости  20 и более  че-

ловек. 

 Школа  определяет  режим  работы 5-дневную учебную  неделю для  учащихся  1 

класса и 6-дневную рабочую неделю для учащихся 2-4 классов.   

  Продолжительность  каникул  в течение  учебного года  составляет не  менее  

30  календарных  дней,  летом – не менее 8  недель. Для  обучающихся  в 1 классе устанавли-

ваются в  течение  года  дополнительные  недельные  каникулы. 

 Продолжительность  урока  составляет: 

 - в 1 классе – 35  минут; 

 - во 2-4 классах -45 минут . 



 

 

РАЗДЕЛ IV. Программа формирования универсальных учебных  

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

 
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование сово-

купности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учить-

ся», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является также 

и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосо-

вершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные дей-

ствия» – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентич-

ность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвое-

нию новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на сту-

пени начального общего образования  содержит: 

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий; 

5) описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, по-

знанию и творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к обновлению 

компетенций». 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию. 

 

 

Ценностные ориентиры начального образования МОУ СОШ №2 с.Ногир , кон-

кретизирующие общие установки образования это: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и ис-

торию, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение исто-

рии и культуры каждого народа.  



2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудни-

чества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотруд-

ничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партне-

ра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав  

            ственности 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 знакомст-

ва с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (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 от-

ветственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влия-

ниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СТУПЕНИ НА-

ЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотива-

ции и  интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепо-

лагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреж-

дении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфи-

ка, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обу-

чающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом воз-



расте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, форми-

ровать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. 

е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщён-

ные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мо-

тивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобра-

зование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повыше-

ния эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и ком-

петенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на осно-

ве готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор-

мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личност-

ного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. Универ-

сальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формиро-

вания психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятив-

ный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отве-

чать.  



• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи-

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дейст-

вия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нуж-

но усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию  (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и  преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной 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; по-

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 



• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком-

петентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро-

ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-

ских способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задает содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,  соответствующий «вы-

сокой норме»), и их свойства.  



Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою дея-

тельность; 

• из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого формирует-

ся представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 

т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формиру-

ются  познавательные действия ребёнка.  

СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся реализует-

ся в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных пред-

метов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудни-

чества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при ор-

ганизации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического 

мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существен-

ную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Техноло-

гия», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают фор-

мирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, уста-

новления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука бу-

квой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования «языкового чутья», как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую  функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета вклю-

чают формирование всех видов универсальных учебных  

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приорите-

том развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстети-

ческого восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социаль-

ных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литера-

турных произведений. На ступени начального общего образования важным средством орга-

низации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отобра-

жаемой действительности является выразительное чтение.  



Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни-

версальных 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; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной соприча-

стности подвигам и достижениям её граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

•  умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей ком-

муникации, особенностей слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие  коммуникативных дейст-

вий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лин-

гвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать со-

беседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и миро-

вой культурой, открытие универсальности детской  субкультуры, создает необходимые ус-

ловия для формирования личностных универсальных действий — формирования граждан-

ской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и добро-

желательного отношения, уважения  и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на осно-

ве плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является ос-

новой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по 



решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксио-

матику, формирование элементов системного мышления. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декоди-

рование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, уча-

щийся должен осваивать системы социально принятых  знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ-

ством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности лич-

ности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос-

сийскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомления с  

особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре-

мени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и Рос-

сии;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здо-

рового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава-

тельных универсальных учебных действий: 

 овладению  начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моде-

лей для объяснения явлений или выявления свойств объектов  и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, само-

уважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 



музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способство-

вать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формиро-

вания общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социо-культурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логиче-

ских операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как форми-

рованию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на осно-

ве предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и ос-

воение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, ис-

кусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуваже-

ния учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формиро-

вания системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предло-

женных заданий и позволяющие  выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выпол-

няемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм рабо-

ты для реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного 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 со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхи-

щение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, кор-

рекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации со-

вместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-

жественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой са-

мореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, истори-

ей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предвари-

тельному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных действий:  

 основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физиче-

ские ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию уме-

ний планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк-

тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ИН-

СТРУМЕНТАРИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. ПОД-

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧА-

ЩИХСЯ МОУ «СОШ №2» С. НОГИР В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИФИКА-

ЦИИ ПРОЦЕССОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВА-

НИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НАИБОЛЕЕ ЕСТЕСТВЕННО И ЭФФЕКТИВНО ПРОВОДИТЬ С ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В СОВРЕМЕННОЙ 



ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЕ. ОРИЕНТИРОВКА 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИ-

КАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ (ИКТ) И ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБ-

НОСТИ ИХ ГРАМОТНО ПРИМЕНЯТЬ (ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ) 

ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕР-

САЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЕГО 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ, ЯВЛЯЮ-

ЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ, ФОРМИРУЮТСЯ 

НЕ ИЗОЛИРОВАННО, А В КОНТЕКСТЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ РЕ-

ШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАДАЧ. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и 

планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ мо-

гут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных 

действий, Для их формирования исключительную важность имеет использование информа-

ционно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и ре-

зультаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность ре-

шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможно-

стями младшего школьника. Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТ-

компетентность младшего школьника. Во многих случаях учащиеся начальной школе осваи-

вают элементы общей ИКТ-компетентности на уровне, отвечающем их использованию 

взрослыми в повседневной жизни и профессиональной деятельности.   

При освоении личностных действий ведется формирование:  

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной сре-

де, для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товари-

щами и учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, инфор-

мационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах инфор-

мационных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 

том числе – с помощью аудио- и видео-  

 записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейше-

го использования записанного (его анализа, цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображе-

ния и звуки, ссылки между элементами сообщения; 



 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений; 

 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения младших 

школьников. В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых ре-

зультатах освоения основной образовательной программы начального общего образования.   

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формировании универ-

сальных учебных действий позволяет  прогимназии и учителю формировать соответствую-

щие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом специфики каждого учебного 

предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с ин-

формацией и использовать инструменты ИКТ также  входит в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников: 

знакомство со средствами ИКТ ; 

запись, фиксация информации;   
создание графических сообщений; 

редактирование сообщений;   

создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся;  

создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой;   

представление и обработка данных;   

поиск информации;   

коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельно-

сти. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов.   
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, ие-

роглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энцик-

лопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой ком-

петентности с помощью дополнительных источников информации.  

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицирован-

ным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство 

с основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами соз-

дания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического ор-

фографического контроля.  

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки).   

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том 

числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сооб-

щений с точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого эти-

кета. 



Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художест-

венным текстам (рисунков, фотографий, видеосюжетов, компьютерной анимации с собст-

венным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстра-

тивный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гиперме-

диа); выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокор-

ректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 

числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерно-

го словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика и информатика. Применение математических знаний и представле-

ний, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представ-

ление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами,  

несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бу-

маге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации.   

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие 

виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: 

фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического 

планшета и пр. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых дан-

ных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируе-

мом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графи-

ческих работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой време-

ни), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важ-

ной части формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное знакомство с 

компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное 

оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.): назна-

чение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информацион-

ными объектами: текстом, рисунком,  аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации, работы с доступ-

ными электронными ресурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в по-

треблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу по-

знания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, на-

чальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для 

решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения за-

крепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их ис-

пользования учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учеб-

ных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растро-

вым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: пово-

рот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, из-

менение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 



несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собст-

венным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и му-

зыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графиче-

ского планшета, микрофона, видео- и фотокамеры. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ И ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-

щей образовательной системы.   При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуника-

тивные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях пере-

хода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обуче-

ния, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (пол-

ного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значи-

тельного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллекту-

альную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную 

роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование 

самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий ус-

пешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей по-

ступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при перехо-

де обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими причина-

ми:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа-

ния обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  



• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и глав-

ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V. Программы отдельных учебных предметов, курсов.                     
Особенностью содержания современного начального образования является не только 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регу-

лятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на форми-

рование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Важным условием развития 

детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, по-

знавательной активности и инициативности в начальной школе является создание разви-

вающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. 

Разработка  программ по учебным предметам начальной школы основана на Требова-

ниях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). Учебные программы в УМК 

«Поликультурная образовательная модель как основа формирования российской граждан-

ской идентичности обучающихся общеобразовательной школы», обеспечивают реализацию 

содержания образования, содействует приобщению школьников к общекультурным и на-

ционально значимым ценностям, формированию систем навыков и личностных качеств, со-

ответствующих требованиям стандарта. УМК «Полилингвальная модель поликультурного 

образования », помимо прямого эффекта обучения  предметам – приобретение определенных 

знаний и умений, вносит  свой вклад в формирование универсальных учебных умений.  

В качестве исходных для реализации программ внеурочной работы в форме система-

тических игровых занятий, проектов, кружков и других видов деятельности детей взяты за 

основу программы и курсы, апробированные и опубликованные в методических материалах, 

пособиях. 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся 

осознавать язык как основное средство общения и явление национальной культуры, у них 

будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

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

всего процесса обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. В процессе изучения русского языка ученики получат возмож-



ность реализовать потребность в творческом самовыражении, научаться использовать язык 

для поиска необходимой информации. 

 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания, соответствующего  

уровню образовательного стандарта по предмету и с учетом преемственности программы по 

русскому языку основного общего образования, т.е.ее реализация позволит обеспечить пре-

емственность с дошкольной лингвистической подготовкой и содержанием следующей сту-

пени обучения (в среднем звене), развитие языкового мышления обучающегося, возмож-

ность широкого применения изучаемого материала на практике, развитие интереса к русско-

му языку. 

                                                   Общая характеристика учебного предмета 

        Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, посколь-

ку направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школь-

ным предметам. 

     Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап сис-

темы обучения языку. На данном этапе осуществляется не только подготовка к изучению языка 

(период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6-10 

лет. 

      Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литера-

турным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором 

изучение русского языка сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением 

чтению. Он ориентирован на языковое, эмоциональное, нравственное и интеллектуальное разви-

тие ребёнка. Программа ориентирована на формирование у школьников приёмов анализа звуко-

вого материала, построенного на основе широкого обращения к языковому опыту учащихся и 

чувству языка, свойственного детям. 

      Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте»; его продолжительность 16 учебных недель, 6 часов в неделю.  

       В обучении грамоте различаются три периода: добукварный - подготовительный; букварный 

– основной, послебукварный – завершающий. Последовательность работы, характер упражнений 

на каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями звукового аналитико-

синтетического метода. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению, с учетом прин-

ципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учат-

ся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 

словах, предложениях, небольших текстах. 

          Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, 

обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием фонематического слуха, а так-

же грамматико-орфографической пропедевтикой. 

           После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и лите-

ратурного чтения. Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается на 

усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных 

понятий, на установлении связей между признаками понятий, на установлении связей между по-

нятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, пра-

вил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального 

и коммуникативного развития детей.  

Таким образом, курс имеет когнитивно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, при-

стальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. Усиливается объяс-

нительный аспект описания системы языка, обучение культуре речи, формирование коммуника-

тивных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, 

овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, аннотация и т.п.) 



            В начальной школе орфография не выделяется в качестве специального раздела про-

граммы. Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфо-

логии, морфемики. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии).  

            Формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма происходит в про-

цессе специальных упражнений, которые могут проводиться на отдельных уроках по калли-

графии (1 час в неделю) или как часть урока русского языка. Закрепление гигиенических на-

выков письма, развитие мелких мышц и свободы движения руки, отработка правильного на-

чертания букв, рациональных  соединений, достижение ритмичности, плавности письма со-

ставляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над группами букв в 

порядке усложнения их начертания. Преобладание работы над письменной речью (её разви-

тие у младших школьников отстает от развития устной речи на всем протяжении начальной 

школы) требует проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов 

и представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциа-

ции обучения. 

            Программа предполагает изучение родного языка в единстве с целенаправленным 

формированием у детей познавательной самостоятельности: умение самостоятельно плани-

ровать учебную работу; пользоваться различными справочными материалами, способности к 

самооценке и самоконтролю.  

Курс включает систему понятий, относящихся к предложению, слову, фонетике, орфогра-

фии, графике. 

             Содержание учебного материала представляет собой систему понятий и правил, свя-

занных между собой.  Изучение одной темы опирается на результаты усвоения предыдущих 

тем. 

             Психолого- педагогические модели построения тем инвариантны. Каждая тема рас-

крывается    в определенной последовательности: 

            - постановка проблемы и ее анализ обучающимися совместно с учителем; 

            - самостоятельная формулировка детьми открытых правил, определений, способов                            

деятельности; 

            - уточнение сформулированных обучающимися выводов с опорой на учебник; 

            - упражнения, ориентированные на использование знаний по теме. 

                       Формируемые понятия раскрываются на постепенно усложняющемся языковом 

материале и   характеризуются  с разных сторон. 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение русского языка в каждом 

классе начальной школы отводится 5 часов в неделю, всего - 675 часов: 

в 1-ом классе –  33 учебных недели - 165 часов; 

во 2-ом классе – 34 учебных недели - 170 часов; 

во 3-ом классе – 34 учебных недели - 170 часов; 

в 4-ом классе – 34 учебных недели - 170 часов. 

Предусмотрен резерв свободного учебного времени – 10% от общего объема учебных 

часов, то есть 76 учебных часов на 4 учебных года. Резервные часы по программе распреде-

ляются учителем в соответствии с особенностями каждого класса при изучении наиболее 

сложных для учащихся разделов программы: «Фонетика», «Морфология», «Синтаксис и 

пунктуация». 

Для реализации программы в 1-Б классе используется учебник «Обучение русской гра-

моте» автор Моуравова М.Л. Кроме учебника УМК включает рабочую тетрадь «Русский 

язык 1 класс» №1, №2, №3. тетрадь «Пишем грамотно 2,3,4 класс №1, №2» для самостоя-

тельных и проверочных работ,  а также тетрадь «Учусь писать без ошибок 2,3,4 класс» для 

индивидуальной работы, а в 1-А классе рабочая программа по обучению грамоте разработа-

на на основе  Программы начального общего образования, авторской программы Л.Д. Ми-

тюшиной, Бажановой. 



 (Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1–4). – С-ПБ.: Про-

свещение, 2009г.) в соответствии с требованиями Федерального компонента государственно-

го стандарта начального образования второго поколения, а по русскому языку на основе 

Примерной программы начального общего образования, авторской программы. (Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1–4). – М.: Просвещение, 2007) 

 

             Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства язы-

ка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладе-

ние элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять не-

сложные монологические высказывания; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Целями обучения обусловлен ряд задач: 

- формирование у обучающихся научного представления о системе и структуре русско-

го  языка, представления о родном языке как о части окружающего мира, атрибуте общей 

культуры человека 

- ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке; 

- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

- создание условий для развития устной и письменной речи каждого ребёнка на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и возможностям; 

- формирование умения учиться; 

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку, речевому творчеству. 

Основные содержательные линии предмета 

  Основные содержательные линии предмета «Русский язык»  определены стандартом 

начального общего образования и представлены в рабочей программе разделами: «Фонети-

ка», «Графика», «Состав слова» («Морфемика»), «Орфография», «Морфология», «Синтаксис 

и пунктуация», «Развитие речи». 

                                   

                        Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формиро-

ванию у младших школьников элементов учебной самостоятельности, умений эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, 

воспитание привычки обращаться к ним. 

Такие разделы программы, как «Фонетика и графика», «Морфология», «Лексика», «Со-

став слова» («Морфемика»), «Синтаксис и пунктуация» ориентированы на формирование у 

младших школьников целостного представления о родном языке, его морфологическом, 

морфемном и синтаксическом строе, звуко- буквенном составе, интонационном и лексиче-

ском богатстве. 

Программой предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными 

особенностями, поэтому включён раздел «Развитие речи». 

 Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь – это реализация 

языка в конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильно речи – это научить пра-

вильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. Поэтому програм-

мой предусмотрены упражнения для самостоятельного моделирования и корректировки раз-

личных текстов.  



 В силу возрастных и психологических особенностей у младших школьников не сфор-

мировано умение комплексного решения учебной задачи по русскому языку, включающего 

анализ речевой ситуации. Выбор языковых средств для адекватной передачи мысли, кон-

троль за безошибочным письмом, выделение и характеристику языковой единицы того или 

иного уровня, так как каждая из поставленных задач требует определенного вида деятельно-

сти. В связи с этим  в программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из ко-

торых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописа-

ние» и «Развитие речи». Под блоком понимается система уроков, реализующих общую цель 

обучения. Например, уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безоши-

бочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать 

коммуникативные умения учащихся. Цель развития языковой эрудиции школьника, его ин-

тереса к языку и речевому творчеству в отдельный блок не выделяется, так как ее реализация 

осуществляется попутно на уроках других блоков. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не 

на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционировани-

ем родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с 

опорой на алгоритмы. Материал  программы, превышающий уровень требований Госстан-

дарта, призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями из 

жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучению. 

 Приоритетными методами на уроках русского языка, реализующих цели и задачи дан-

ной программы, являются: 

 исследовательский; 

 поисковый; 

 частично- поисковый; 

 преимущество отдаётся таким формам работы, как: 

 работа в парах, 

 работа в группах,  

 индивидуальная творческая работа. 

 УМК предусмотрены разноуровневые задания: 

-  репродуктивного уровня, предполагающие тренинг и педагогическую поддержку слабым  

учащимся; 

- компетентностного уровня, позволяющие продвигаться в развитии каждому ученику; 

- задания повышенного уровня трудности. 

 

                                 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
                                                      (675 час) 

Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной информации предъ-

являемого текста, определение его основной мысли, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и усло-

виями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование уме-

ний начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладе-

ние устными монологическими высказываниями разных типов (описание, повествование, 

рассуждение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,благодарность, обращение 

с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, грамматических 

понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по заданию, выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. 

Письмо. Обучение первоначальному письму и формирование каллиграфического навыка. 

Знакомство с гигиеническими требованиями при письме.. Письмо букв, буквосочетаний, 



слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Последующее закрепление гигиени-

ческих навыков письма. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Правиль-

ное начертание букв и их соединений. Постепенный переход на скорописное письмо. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Изложение со-

держания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Изложе-

ние текста- повествования, повествования с элементами описания. 

 Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, 

поздравление, отзыв, инструкция). Создание небольших текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, се-

рий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.) 

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом уровне). 

Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана текста. 

Особенности текста-повествования и текста-описания. Создание простейших текстов раз-

личного типа в соответствии условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов об-

разного характера (после детальной предварительной подготовки). 

Система языка (практическое усвоение) 

 

 

Фонетика и графика 

Содержание данного раздела направлено на углубление и систематизацию знаний по фоне-

тике и графике, полученных детьми в период обучения грамоте, на развитие фонематичкого 

слуха, орфографической зоркости. 

Звуки и буквы: гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. Согласные звонкие и 

глухие, мягкие и твердые; парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягко-

сти и твердости. Их различение. Деление слов на слоги. Словесное ударение. 

Звуко-буквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего в слово написанное. Произ-

ношение и обозначение на письме 

ударных и безударных гласных в слове. Произношение и обозначение на письме парных со-

гласных в слове, обозначение мягкости согласных. Соотношение звуков и букв в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными, с двойными и непроизносимыми соглас-

ными. 

Разделительное произношение звуков в слове и способы их обозначения.  

Разделительные ь и ъ знаки. 

 Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. 

 Для предупреждения ошибок на письме целесообразно предусмотреть случаи типа «жел-

ток», «железный». 

Русский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. Умение пользо-

ваться алфавитом при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. 

Небуквенные графические средства: пробел (раздельность написания: в поле, в шесть, ко 

мне и т.д.), черточка (знак переноса: кни-га, по-крышка и т.д.). 

Состав слова 

Родственные слова. Выделение и определение значимых частей слова: корня, окончания, 

приставки, суффикса. Разбор слова по составу. Однокоренные слова и различные формы од-

ного и того же слова. 

Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Значение суф-

фиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности. 

Проверяемые и непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание парных согласных в корне 

слова. Правописание слов с непроизносимыми согласными. Правописание удвоенных со-

гласных. 

Правописание гласных и согласных в неизменяемых на письме приставках. 



Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор однокорен-

ных слов; использование орфографического словаря. 

Морфология 

Имя существительное. Значение и употребление. Различение имен существительных, отве-

чающих на вопросы «кто?» и «что?»; имен существительных мужского, женского и среднего 

рода. 

 Род имени существительного: мужской, женский, средний. Существительные мужского и 

женского рода с шипящими на конце (рожь, нож, ночь, мяч, мышь, камыш, вещь). Измене-

ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам (падежные во-

просы) и числам. Различение первого, второго, третьего склонения 

имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существи-

тельных I, II, III склонения (кроме существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро-

дам, числам и падежам, согласование с именами существительными. Склонение имен прила-

гательных, кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин. Правописание безударных окончаний 

имен прилагательных (кроме прилагательного с основой на ц). 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица, единственного и множественного 

444числа. Склонение личных местоимений. Раздельное написание предлогов с личными ме-

стоимениями. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола, вопросы «что де-

лать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. 

Практическое овладение способом определения спряжения 

глаголов по ударному окончанию и по неопределенной форме. 

Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-шь). Правописание безударных 

личных окончаний глаголов (I и II спряжения), не с глаголами. 

Предлог. Значение предлогов в речи. Отличие предлогов от приставок. Раздельное написа-

ние предлогов с другими словами. 

Лексика 

Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Однозначные и многозначные 

слова, их различение. Прямое и переносное значение слова: анализ образцов использования в 

тексте, употребление в собственной речи. Синонимы и антонимы: наблюдение в эталонных 

текстах, использование в речи. 

Словари русского языка и их использование в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Синтаксис и пунктуация 

 

Различение предложения, словосочетания, слова (их сходство и различие). Разновидности 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); 

по эмоциональной окраске (интонации) – предложения восклицательные и невосклицатель-

ные. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. Интонационные особенности повествовательных, побудительных, вопросительных и 

восклицательных предложений. Логическое ударение (практическое усвоение). 

Главные и второстепенные члены предложения (без введения терминологии). Подлежащее и 

сказуемое. Установление связи слов в предложении. Порядок слов в предложении. 

Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Интонация перечис-

ления. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Различение и употребле-

ние в речи простых и сложных предложений. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 



В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• значимые части слова; 

• признаки изученных частей речи; 

• типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

уметь 

• анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части речи, предложе-

ние; 

• различать произношение и написание слов; 

• находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

• без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов; 

• создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме повество-

вания и описания; 

• соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-80 слов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских 

радиопередач, аудиозаписей и др.); 

• работы со словарем (алфавит); 

• соблюдения орфоэпических норм; 

• создания в устной и письменной форме  несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

• овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения (при-

ветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

Содержание программы 

                                                        1 класс 

                                 (5 часов в неделю, всего – 165 часов) 

В первом полугодии предмет «Русский язык» входит в курс «обучение грамоте» (5 ча-

сов в неделю), обеспечивается учебником «Букварь» ч.1 (авторы Л.Е.Журова, 

А.О.Евдокимова). Во втором полугодии – учебником «Русский язык» (авторы С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова.) Во втором полугодии – учебником «Русский язык» (авторы С.В.Иванов, 

О.А.Евдокимова, М.И.Кузнецова.) Обучение по учебнику «Русский язык» начинается после 

окончания знакомства с буквами в курсе «Обучение грамоте» («Букварь» ч.1.) 

Фонетика. 

     Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и 

его значения. Звуковой анализ слова. Интонационное выделение звуков в слове. Число и по-

следовательность звуков в слове. Изолированный звук ( выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком ( мак- рак). Гласные и соглас-

ные звуки. Твёрдость и мягкость согласных звуков как словоразличительная функция. Работа 

с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные харак-

теристики звуков (гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки). Подбор 

слов, соответствующих заданной модели. 

     Слог как минимальная произносимая единица. Ударение, способы его выделения. 

Графика и орфография. 

      Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных 

слов и предложений (три- пять слов со звуками в сильной позиции). Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

     Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями со-

гласных звуков. 



     Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначения гласных после шипящих ( ча- ща, чу- щу, жи- ши); 

- прописная ( заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

      Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Слово и предложение. Пунктуация. 

         Слово как объект изучения, материал для анализа. Значение слова. Слова, называющие 

предметы. Слова, называющие действия и признаки; родственные слова; синонимы, антони-

мы, омонимы    (ознакомление без введения терминов). 

         Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка, распространение и сокращение предложения. Знаки препинания в конце пред-

ложения (ознакомление). 

Развитие речи. 

       Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практи-

ческое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и т.п. овладение нормами речевого этикета в ситуаци-

ях учебного и бытового общения ( приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

        Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

Основные требования к уровню подготовки уч-ся 1 класса. 

 

К концу обучения в первом классе учащиеся должны знать/ понимать: 

- звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

- ударение; 

- правило правописания ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 

- правило правописания заглавной буквы в начале предложения и в именах собственных; 

- интонация предложения (восклицательная и невосклицательная); 

- знаки препинания в конце предложения ( точка, восклицательный знак, вопросительный 

знак); 

уметь: 
- называть, приводить примеры звуков: гласных, согласных (мягких, твёрдых); 

- называть, приводить примеры слов, называющих предметы, действия предмета и признак 

предмета; 

- различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

- различать звук, слог, слово; 

- различать слово и предложение; 

- кратко характеризовать качественные признаки звуков; 

- кратко характеризовать условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и 

твёрдых               

согласных; 

- выделять предложение и слово из речевого потока; вычленять слова из предложения; 

- передавать различную интонацию предложения в устной речи; 

- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов из 4-5-ти звуков; 

- правильно писать ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 



- писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

- ставить точку в конце предложения; 

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые            

предложения ( текст 15-17 слов) с изученными орфограммами; 

- правильно списывать слова и предложения ( с печатного и рукописного текста); 

- устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

- делить слова на слоги, соотносить число звуков и букв в словах; 

- находить ударный слог, звук; 

- переносить слова; 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- писать слова с непроверяемыми написаниями (словарные слова). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для 

- адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских 

передач,      аудиозаписей); 

- соблюдения офоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме предложений по рисунку; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

          Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способ-

ствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного 

чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.  

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интегра-

ции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, 

в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и 

изучением родного языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершен-

ствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию чита-

тельской самостоятельности. 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается интегри-

рованным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность 16 учебных недель (опреде-

ляется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств).  В обучении грамоте различаются три периода: добуквен-

ный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий. После 

курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка и ли-

тературного чтения. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:  

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отно-

шения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вес-

ти диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым уме-

нием в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, по-

требности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опы-

та младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и че-

стности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. 

Целями обучения обусловлен ряд задач: 

- обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания   

обучающимися текста и специфики его литературной формы; 



- формирование  литературоведческих  представлений и знаний, необходимых школьнику 

для овладения литературы как искусства; 

-   организация систематической работы над навыками чтения; 

- расширение круга чтения обучающихся, создание «литературного пространства», соответ-

ствующего возрастным особенностям и уровню подготовки; 

- включение обучающихся в эмоционально- творческую деятельность в процессе чтения. 

На начальном этапе (1-2 классы) используется тематический и жанрово-

тематический принципы с включением некоторых представлений о читаемых произведе-

ниях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. 

На основном этапе (3-4 классы) главным принципом является художественно-

эстетический. Он используется при отборе произведений, вошедших в «золотой фонд» 

классической детской литературы, произведений народного творчества и современных дет-

ских писателей, как России, так и зарубежья. 

Использование жанрового и авторского принципов предполагает одновременное рас-

смотрение нескольких произведений одного итого же автора, пишущего в разных жанрах. 

Произведения одного и того же жанра, но разных авторов рассматриваются в сравнении. 

В программе осуществлён принцип эмоционально-эстетического восприятия про-

изведения. Он предполагает воздействие книги на эмоционально- чувственную сферу начи-

нающего читателя, развитие у него эмоциональной отзывчивости на литературное произве-

дение, возникновение переживаний, эмоций и чувств. Кроме указанных принципов, про-

граммой учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: систем-

ности, преемственности, перспективности. 

   Основные содержательные линии 
          Программа включает следующие содержательные линии: круг чтения, пример-

ная тематика,     жанровое разнообразие произведений, ориентировка в литературоведческих 

терминах, навык чтения, восприятие литературного произведения, творческая деятельность. 

Характерной чертой программы является «нерасчленённость» и «переплетённость» 

чтения произведения и работы с книгой. При изучении произведений одного жанра или темы 

постоянно идёт обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, 

развивается интерес к самостоятельному чтению и книге, т.е. программой предусмотрено 

комплексное  решение всех задач литературного образования школьников. 

Методы и приёмы, используемые на уроках литературного чтения, имеют широкий 

спектр: комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, выразительное чте-

ние и   драматизация произведения.  

Широко привлекаются: 

       - практические действия учащихся (подчёркивание, пометы, перегруппировка текста); 

       - изобразительная деятельность: рисование, аппликация, раскрашивание; 

       - игровые приёмы: работа с кроссвордами, дидактические литературные игры; 

       - письмо: дописывание, списывание, сочинения; 

       - различные формы устной речи: составление высказываний, описаний, сравнительных  

характеристик, пересказов, отзывов о книгах. 

Все творческие работы проводятся в классе под руководством учителя, так как носят обу-

чающий характер. Формы организации творческих работ разнообразные: индивидуальные, 

групповые, работа в парах. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                  

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества. 

Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, 

И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, 

Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской лите-

ратуры; 



произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жан-

ры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о взаи-

моотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного про-

изведения. Тема (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль (идея). 

Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу художест-

венного произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции произ-

ведения. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных пе-

реживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств худо-

жественной выразительности (без использования терминологии): умение практически раз-

личать эмоционально- оценочные (образные) средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, бас-

ня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, структуры 

произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к произве-

дениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений живопи-

си, музыки. 

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг (изда-

ний): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую печать, 

справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, 

художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный ма-

териал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, ан-

нотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, 

получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библио-

теке. 

 

Виды речевой деятельности. 

 

Слушание (аудирование)  
Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, пере-

дача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и си-

туации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  
Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов (I класс), искажения 

окончаний (II класс), искажения ударений (III-IV классы). Скорость чтения: установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на 

постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к тем-

пу разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла 

любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью интонации, соот-

ветствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при помощи ин-

тонации своего отношения к персонажам или событиям (после самостоятельной подготов-

ки). 



Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, ста-

тью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст. 

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. 

Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить 

или получить ответ на поставленный вопрос. 

Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью отдель-

ные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение). 

Говорение  
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста произ-

ведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Пе-

ресказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; 

умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, основного со-

бытия и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть произ-

ведения свободно или в заданной учителем форме (кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях 

о произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного характера с эле-

ментами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение заучи-

вать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге 

или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной самостоятельной подго-

товкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и 

др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) по 

прочитанным книгам. 

Письмо  
Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения литературного чтения ученик 

должен знать/понимать 

• названия, основное содержание  изученных литературных произведений, их авторов; 

уметь 

• читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

• делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оцени-

вать события, героев произведения; 

• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

• создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

• различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки    

народные и литературные; 

• приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному мате-

риалу; 

• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннота-

ция); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• самостоятельного чтения книг; 

• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 



• самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

• работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях. 

                           Содержание программы 

                                         1 класс 

                                                   

Всего на литературное чтение в 1-ом классе –66 часов. В первом полугодии предмет 

«Литературное чтение» входит в курс «Обучение грамоте» и обеспечивается учебником «Бу-

кварь» ч.1. Один раз в неделю проводятся уроки литературного слушания с использованием 

учебного пособия «Хрестоматия для первоклассников». Во втором полугодии - учебниками 

«Букварь» ч. 2  и «Литературное чтение». 

Литературное чтение. Уроки слушания 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других наро-

дов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных 

народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков века, произ-

ведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, нацио-

нальные особенности литературы. Научно – познавательная книга. Юмористические произ-

ведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, 

о детях, о человеке и его отношении к другим людям, животным, природе; о дружбе, правде, 

добре, зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях.  Произведение, фольклор, чтение, 

сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс. Тема, литературный 

герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 

Восприятие литературного произведения. Эмоциональная отзывчивость, понима-

ние эмоционального настроения литературного произведения, нахождение сходств и разли-

чий в настроении героев. Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная 

оценка эмоциональных состояний героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий 

и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, 

произведения малого фольклора). 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

коллективном сочинительстве небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших лите-

ратурных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочи-

нение историй с литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от ли-

ца героев. 

Навык чтения. Плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, соответст-

вующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, 

соответствующими знакам препинания. Чтения наизусть небольших стихотворений, отрыв-

ков (2-3 предложения).  

Работа с текстом. Практическое  отличие текста от набора предложений. Выделение 

абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало тек-

ста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор 

заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Читательские умения: 

        различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

        определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

        узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

        находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступ-

ки; 

        знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 



        различать книги по темам детского чтения. 

 

Межпредметные связи: 

        с уроками письма: составление и запись предложений и мини- текстов (расска-

зов, сказок) о героях литературных произведений; 

        с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных ху-

дожников к одной и той же книге; 

        с уроками труда: изготовление книг – самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т.д.). 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

Техника чтения: 

               - уметь сознательно, правильно,  плавно читать по слогам и целыми словами вслух небольшие 

тексты (в                 

                 1-ом полугодии темп чтения 15-20 слов , к концу учебного года темп чтения 30- 40 слов    

 Практическое знакомство с литературоведческими понятиями: 

 знать, что такое ритм, рифма и настроение в стихотворении; 

 знать, что такое рассказ, герои рассказа; 

 знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

 знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

  Формирование приёмов понимания прочитанного: 

          - уметь определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям 

          - уметь различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

          - узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

          - уметь отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

          - уметь озаглавливать небольшие тексты, составлять простой план. 

            Речевое развитие: 

          - уметь подробно пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на 

более высоком   

             уровне - пересказывать по готовому плану; 

          - различать книги по темам детского чтения; 

          - слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

          - находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

          - уметь составлять устные рассказы по картинкам (комиксам); 

          - уметь грамматически правильно строить устные высказывания; 

          - уметь заучивать наизусть стихотворения; 

          - уметь выразительно читать с соблюдением соответствующей интонации, громкости речи, 

темпа  речи; 

Использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для 

        - выбора книг, соответствующих возрасту детей; 

        - высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

        - работы с доступными книгами- справочниками и словарями, для уточнения слов; 

        - самостоятельного  чтения небольших по объёму произведений (сказки, стихи, рассказы). 

На более  

           высоком уровне - самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о природе, о 

животных); 



         - составления рассказа на заданную тему 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» начального общего образования со-

ставлена  на основе требований к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ и программы формирования универсальных учебных действий. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания, соответствующего  

уровню образовательного стандарта по предмету и с учетом преемственности программы по 

математике основного общего образования, т.е. ее реализация, позволит обеспечить преемст-

венность с дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени 

обучения (в среднем звене), возможность широкого применения изучаемого материала на 

практике, развитие интереса к занятиям математикой. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:  

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предмет-

ных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических за-

дач, продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представле-

ний о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Целями обучения обусловлен ряд задач: 

 создать благоприятные условия для полноценного интеллектуального развития каждого 

ребёнка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям; 

 обеспечить необходимую и достаточную математическую подготовку ученика для даль-

нейшего обучения; 

 сформировать умение учиться; 

 сформировать представление о математике, как части общечеловеческой культуры, по-

нимание значимости математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике; 

 выявить и развить математические и творческие способности. 

В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие методические 

принципы: 

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его образовательной ценности 

и необходимости изучения в начальной школе; 

 возможность применения изучаемого материала на практике; 

 взаимосвязь вводимого  материала с ранее изученным; 

 обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержа-

нием  следующей ступени обучения в средней школе; 

 обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в про-

грамму новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; 

 развитие интереса к занятиям математикой. 

Основное содержание обучения представлено крупными разделами: «Числа и величи-

ны», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

            Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у 

учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное 

овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических дей-

ствия, овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значе-

ния числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются пространствен-

ные и геометрические представления. Весь программный материал представляется концен-



трически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные 

способы математической деятельности. 

           Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержа-

ния, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятель-

ности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами 

начальной школы, с такими как окружающий мир, информатика и обучение языку. Матема-

тическое содержание позволяет формировать логическое мышление, математическую речь, 

работа с текстами требует от учащихся умения высказать свое мнение, обосновать его, вы-

строить цепочку логических рассуждений. Математическое содержание позволяет развивать 

и организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильно-

сти, поиск путей преодоления ошибок. Такие умения  названы общеучебными умениями, на-

выками и способами деятельности и являются приоритетом начального общего образования. 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с 

общими способами выполнения арифметических действий. При этом приоритет отдаётся 

письменным вычислениям. Устные приёмы вычислений часто выступают как частные слу-

чаи общих правил. 

 Обучение письменным приёмам сложения и вычитания начинается во 2 классе. Овла-

дев этими приёмами с двузначными числами, учащиеся легко переносят полученные умения 

на трёхзначные числа (3 класс) и вообще на любые многозначные числа (4 класс). Письмен-

ные приёмы выполнения умножения и деления включены в программу 3 класса. Изучение 

письменного алгоритма деления проводится в два этапа. На первом этапе предлагаются лишь 

такие случаи деления, когда частное является однозначным числом. 

В целях усиления практической направленности обучения в программу с первого клас-

са  включен вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятором и его использованием 

при выполнении арифметических расчётов. 

 Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирова-

ние соответствующих умений производится в течение продолжительных интервалов време-

ни. С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают пер-

вые представления о длинах предметов и о практических способах сравнения длины – сан-

тиметр и дециметр. Длина предмета измеряется с помощью шкалы обычной ученической ли-

нейки. Одновременно дети учатся чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах, в деци-

метрах, в дециметрах и сантиметрах). Во втором классе вводится метр, а в третьем – кило-

метр и миллиметр и рассматриваются важнейшие соотношения между изученными едини-

цами длины. Понятие площади фигуры более сложное. Однако его усвоение удаётся сущест-

венно облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря организации под-

готовительной работы, начатой во 2 классе. Идея подхода заключается в том, чтобы научить 

учащихся, используя практические приёмы, находить площадь фигуры, пересчитывая клет-

ки, на которые она разбита. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (540 час) 

 

Числа и вычисления (350-370 час) 

 

Целые неотрицательные числа. Счет предметов (реальных объектов, их изображений, 

моделей геометрических фигур и т.д.). Названия, последовательность и запись цифрами на-

туральных чисел от 0 до 1 000 000 в десятичной системе счисления. Получение числа при-

бавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за 

ним при счете. Число 0. Его получение и обозначение. Числа однозначные, двузначные, 

трехзначные и т.д. Классы и разряды: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов; I, II, III 

разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 



Отношения  «равно»,  «больше»,  «меньше» для чисел, их запись с помощью знаков 

«=» (равно), « >» (больше), «<» (меньше). Сравнение чисел с опорой на порядок следования 

чисел при счете, с помощью вычитания, с помощью деления; сравнение многозначных чи-

сел.  

Арифметические действия с числами. Сложение и вычитание. Конкретный смысл и на-

звания действий. Знаки «+» (плюс), «-» (минус). Названия компонентов и результата сложе-

ния и вычитания. Приемы вычислений: прибавление (вычитание) числа по частям, вычита-

ние на основе знания соответствующего случая сложения. Сложение двух однозначных чи-

сел, сумма которых больше, чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. Таб-

лица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания. Отношения 

«больше на …», «меньше на …». Нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

или меньше данного. 

Умножение и деление. Конкретный смысл и названия действий. Знаки «» (умноже-

ние) и «:» (деление). Названия компонентов и результата умножения и деления. Таблица ум-

ножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Умножение и деление  

на 1. Отношения «больше в …», «меньше в …». Нахождение числа, которое в несколь-

ко раз больше или меньше данного. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. 

Арифметические действия с нулем. Сложение и вычитание с числом 0. Умножение на 

нуль, умножение и деление нуля (невозможность деления на нуль). 

Числовые выражения, содержащие 1-4 действия. Использование скобок для записи вы-

ражений. Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях. Нахождение 

значений числовых выражений со скобками и без них.  

Переместительное свойство сложения и умножения. Сочетательное свойство сложения 

и умножения. Группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении. Распредели-

тельное свойство умножения относительно сложения. Умножение суммы на число и числа 

на сумму. Деление суммы на число. Использование свойств арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Устные вычисления с натуральными числами. Устные вычисления в пределах 100: 

сложение двузначного числа с однозначным, вычитание из двузначного числа однозначного, 

сложение и вычитание двузначных чисел, умножение двузначного числа на однозначное (12 

 6, 30  3, и др.), деление двузначного числа на двузначное и однозначное (36 : 12, 63 : 3 и 

др.). Устные вычисления с числами большими 100, в случаях сводимых к известным детям 

устным вычислениям в пределах ста (300 + 56, 140 – 15, 700  3, 1200 : 300 и др.) Умножение 

и деление на 10, 100, 1000. 

Письменные вычисления с натуральными числами. Алгоритмы сложения и вычитания 

чисел в пределах миллиона. Умножение двух-четырехзначного числа на однозначное, дву-

значное число; деление трех-шестизначного числа на однозначное, двузначное число.  

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания, умножения, 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. Способы про-

верки правильности вычислений. 

Величины. Сравнение предметов по разным признакам: длине, массе, вместимости. 

Длина. Единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр 

(км). Соотношения между ними. Масса. Единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), центнер 

(ц), тонна (т). Соотношения между ними. Вместимость. Единица вместимости литр (л). Вре-

мя. Единицы времени: секунда (с), минута (мин), час (ч), сутки (сут.), неделя, месяц (мес.), 

год, век. Соотношения между ними. 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, 

«купли-продажи» и др. Скорость, время, пройденный путь при равномерном прямолинейном 

движении; объем всей работы, время, производительность труда; количество товара, его цена 

и стоимость; и др. Построение простейших логических выражений типа «… и…», «…или 

…», «если…, то…», «не только…, но и…» и т.д. 



Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели). 

Практические работы: Измерение длин сторон предметов, имеющих форму прямо-

угольников (параллелепипедов) с использованием линейки, рулетки, сантиметровой ленты. 

Взвешивание предметов. Сравнение вместимостей двух сосудов с использованием данной 

мерки. Определение времени по часам с точностью до часа; с точностью до минуты.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Измерение геометрических величин (140-120 час) 

Пространственные отношения. Установление пространственных отношений с помо-

щью сравнения: выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, спереди - сзади, 

перед, после, между и др. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Сравнение предметов по размерам (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче и 

др.) и форме. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, «больше на …», 

«меньше на…». 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. Распознавание и изо-

бражение геометрических фигур: точки, прямой, отрезка, угла (прямого угла), многоуголь-

ников – треугольника, прямоугольника (квадрата). Распознавание геометрических фигур: ок-

ружности и круга, куба и шара.  

Сравнение длин отрезков на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями. Из-

мерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  

Многоугольник. Вершины, стороны и углы многоугольника. Вычисление периметра 

многоугольника.  

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр (см2), квадратный дециметр (дм2), 

квадратный метр (м2). Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Практические работы: Получение модели прямого угла. Построение прямого угла и 

прямоугольника на клетчатой бумаге. Нахождение прямого угла среди данных углов с по-

мощью модели прямого угла. Нахождение прямоугольника среди данных четырехугольни-

ков с помощью модели прямого угла. Измерение площади геометрической фигуры при по-

мощи палетки. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

Требования к результатам обучения, представленные в рабочей программе, включают в 

себя требования стандарта к уровню подготовки оканчивающих начальную школу. 

Требования стандарта к уровню подготовки оканчивающих начальную школу  содер-

жат три компонента:  

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний;  

уметь – владение конкретными умениями и навыками;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни – группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной дея-

тельности. 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать 

        последовательность чисел в пределах 100 000; 

        таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

        таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

        правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь 

        читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

        представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

        пользоваться изученной математической терминологией; 



        выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с боль-

шими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

        выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

        выполнять вычисления с нулем; 

        вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобка-

ми и без них); 

        проверять правильность выполненных вычислений; 

        решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий); 

        чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного 

отрезка; 

        распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с раз-

линовкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

        вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

        сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

различных единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

        ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

        сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

        определения времени по часам (в часах и минутах); 

        решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измере-

ние, взвешивание и др.); 

        оценки величины предметов на глаз; 

        самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей примене-

ния разных геометрических фигур). 

 

        решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измере-

ние, взвешивание и др.); 

        оценки величины предметов на глаз; 

        самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей примене-

ния разных геометрических фигур). 

 

Содержание программы 

1 класс (132 часа) 

    Множества и отношения 

 Первоначальные представления о множествах предметов, свойствах и форме предме-

тов (2 ч) 

 Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие данным 

свойством. Понятия: какой – нибудь, любой, каждый, все, не все, некоторые. 

 Отношения между предметами и между множествами предметов. (8 ч) 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Понятия: выше, 

ниже, левее, правее; над, под, на, за, перед, между, вне, внутри. 

 Ориентировка в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути передвижения и 

пр.). 

 Соотношения размеров предметов. Понятия: больше, меньше, таких же размеров; 

выше, ниже, такой же высоты; длиннее, короче, такой же длины. 



 Сравнение множеств предметов по их численностям. Понятия: столько же, меньше, 

больше (предметов). 

 Элементы арифметики. 

 Число и счет (16 ч) 

 Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от1 до 20. 

 Шкала линейки, микрокалькулятор. 

 Число предметов в множестве. 

 Запись чисел от1 до 20 цифрами. Число и цифра 0. 

 Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, больше на…, меньше на… . 

 Арифметические действия (10 ч) 

 Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. 

 Запись результатов выполнения арифметических действий с использованием знаков +,  

-, .,  :, =. Вычисления с помощью микрокалькулятора. 

 Решение текстовой арифметической задачи с помощью модели (фишек). Запись ре-

шения задачи. 

 Свойства сложения и вычитания (8 ч) 

 Свойство сложения (складывать числа можно в любом порядке). 

 Сложение и вычитание с нулем. Свойство вычитания; из меньшего числа нельзя вы-

честь большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю. 

 Таблица сложения однозначных чисел (20 ч)  

 Табличные случаи сложения и вычитания. Приемы вычислений; название одного, 

двух, трех следующих за данным числом (предшествующих данному числу) чисел; 

сложение и вычитание с помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа 

по частям. 

 Вычисление в пределах 20 (20 ч) 

 Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 

 Текстовые арифметические задачи, содержащие несколько данных и более одного во-

проса. 

 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих два арифме-

тических действия. 

 Использование при вычислениях микрокалькулятора. 

 Сравнение чисел (8 ч) 

 Изображение результатов сравнения в виде графов с цветными стрелками. Графы от-

ношений «больше», «меньше», «равно» на множестве целых неотрицательных чисел. 

Правило: «Чтобы узнать, на сколько единиц одно число больше или меньше другого, 

можно из большего числа вычесть меньшее». Решение арифметических текстовых за-

дач на нахождение большего или меньшего данного числа на несколько единиц. За-

пись решения задач в два и более действий. 

 Величины (6 ч) 

 Длина предмета в сантиметрах, дециметрах, дециметрах и сантиметрах. Расстояние 

между точками. Длина отрезка. 

 Практические работы. Отмерить и отрезать от катушки ниток нить заданной длины. 

 Геометрические понятия (8 ч) 



 Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, пятиугольник. Различия между шаром и 

кругом, кубом и квадратом. 

 Точка и линия. Отрезок. 

 Многоугольник. 

 Практическая работа. Составление фигуры из частей. Изображение геометрических 

фигур с помощью линейки – трафарета, копировальной бумаги, кальки. 

 Осевая симметрия (6 ч) 

 Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных точек, отрезков, 

многоугольников. 

 Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

 Практические работы. Определение осей симметрии данной фигуры с помощью пере-

гибания.   

 

 

 

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

 
К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

                   называть: 

 - предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, 

за) данным предметом,  между двумя предметами; 

 - числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке; 

 - число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

 - фигуру, изображенную на рисунке (круг, квадрат, треугольник, точка, отрезок 

 воспроизводить по памяти: 

 - результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел; 

 - результаты табличных случаев вычитания в пределах 20; 

 различать: 

 - число и цифру; 

 - знаки арифметических действий ( +, -,  ,  : ); 

 - шар и круг, куб и квадрат; 

 - многоугольники: треугольник, квадрат, пятиугольник  сравнивать: 

 - предметы в целях выявления в них сходства и различия; 

 - предметы по форме, по размерам (больше, меньше); 

 - два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «меньше», «больше 

на …», «меньше на …»; 

 использовать модели (моделировать учебную ситуацию):  

 - выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого арифметического 

действия при решении задач; 

 применять: 

 - свойства сложения и вычитания при выполнении вычислений; 



 - правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками; 

 решать учебные и практические задачи: 

 - ориентироваться в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути передвижения 

и пр.); 

 - выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не обла-

дающих указанным свойством; 

 - определять, в каком из двух множеств больше (меньше) предметов; 

 - пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 - читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать цифрами 

данные числа; 

 - решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение за-

дачи; 

 - измерять длину предмета с помощью линейки; 

 - изображать отрезок заданной длины; 

 - отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 - ориентировки в окружающем пространстве (планировании маршрута, выбор пути пе-

редвижения) 

 - сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длина, масса. Вмести-

мость. 

 - решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями ( покупка, измерение 

и т.д.) 

 - оценки размеров предметов «на глаз» 

.   

Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир» начального общего обра-

зования составлена  на основе требований к результатам освоения основных общеобразова-

тельных программ и программы формирования универсальных учебных действий. 

Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: формирование пред-

метных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; развитие умения учиться – способности к самоорганизации с 

целью решения учебных задач; создание психолого– педагогических условий для индивиду-

ального прогресса в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познаватель-

ной, в сфере саморегуляции с опорой на систему базовых культурных ценностей российско-

го общества. Эти задачи решаются в процессе обучения всем предметам, но каждый из них 

имеет свою специфику. 

Специфика предмета  «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выражен-

ный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведче-

ские, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально – гу-

манитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

          Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенци-

ал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интере-

сы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, 

формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и 

тесно связаны с практической жизнью младшего школьника. 

       Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных 

представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных ес-



тественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного вос-

приятия окружающего мира. 

           Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных (доступных 

для понимания) связей в природном и социальном мире, психическое и личностное развитие 

школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения. Обеспечивается формиро-

вание общеучебных умений – выделять существенные и несущественные признаки объекта, 

сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать главную мысль научного текста, осозна-

вать, что любое событие происходит во времени и пространстве, фиксировать результаты 

наблюдений.                                

          Развивающая функция предмета предполагает и формирование элементарной эрудиции 

ребёнка, его общей культуры. Овладение знаниями, превышающими минимум содержания 

образования. 

Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребёнка, принятие им 

гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание эмоционально - поло-

жительного взгляда на мир, формирование нравственных и эстетических чувств. 

Рабочая программа направлена на достижение следующей цели: формирование це-

лостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально – 

научного познания и эмоционально – ценностного осмысления ребенком личного опыта об-

щения с людьми, обществом и природой. 

Целью обучения обусловлен ряд задач: 

• развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окру-

жающего  мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о   

человеке и его месте в природе и в обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру;   

  экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование    

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

 обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стан-

дартом начального общего образования второго поколения и представлены содержательны-

ми блоками «Человек и природа», «Человек и общество». 

 «Окружающий мир» - предмет особый. Его изучение требует использования нетради-

ционных форм организации, усиления роли занятий, которые проходят вне класса (в уголке 

природы, на пришкольном участке, в парке, музее, физкультурном или игровом зале и пр.). 

  Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом особенностей естест-

веннонаучного и обществоведческого содержания. Особое место занимают экскурсии и 

практические работы. Их необходимый минимум определен по каждому разделу программы. 

С учетом важности расширения чувственного опыта младших школьников и необходимости 

связи обучения с жизнью в программе проводится перечень экскурсий и практических работ, 

доступных детям в этом возрасте. Число практических работ увеличивается к 4 классу. 

             Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, изме-

рения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

 Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Цель их – оживить зна-

ния школьника, которые он получил не только в данном классе, но и за предыдущие годы 

обучения, и на основе этого систематизировать и обобщить полученные представления, соз-

дать стройную картину определенного исторического периода развития нашего государства. 

             В процессе освоения содержания «Окружающего мира» учащиеся приобретают об-

щие учебные умения, навыки, осваивают способы деятельности, предусмотренные стан-

дартом начального общего образования. К числу важнейших относятся, в частности, наблю-

дение объектов окружающего мира, их устное описание, соотнесение полученных результа-

тов с целью наблюдения (опыта); выявление с помощью сравнения отдельных признаков 



объектов; проведение простейших измерений разными способами с использованием соответ-

ствующих приборов и инструментов; работа с простейшими моделями для описания свойств 

и качеств изучаемых объектов; работа с учебными и научно-популярными текстами и др. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчи-

вающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необхо-

димых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и 

навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во вне-

учебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Человек и  природа  

 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.)  Примеры явлений природы: смена времен года, снего-

пад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые 

тела, жидкости, газы. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для все-

го живого на Земле. Земля – планета; общее представление о форме и размерах Земли. Гло-

бус как модель земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, распо-

ложение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориен-

тирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена го-

да, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказа-

ние погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, ус-

ловное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха.  Значение воздуха для растений, животных, че-

ловека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для жи-

вых 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 (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бе-



режное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая харак-

теристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая харак-

теристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны (раститель-

ный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изу-

чаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных бо-

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдель-

ные представители растений и животных Красной книги.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедея-

тельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. Номе-

ра  телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Общество – люди, которых соединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели.  

Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура об-

щения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель культуры. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фа-

милии членов семьи.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и дру-

гих общественных местах.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физи-

ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоро-

вья. 

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, теле-

фон.  



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

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: Го-

сударственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, 

День весны и труда, День победы, День России, День защиты детей, День народного единст-

ва, День Конституции. 

Россия на карте; государственная граница России.  

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Моск-

вой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца Рос-

сии (по выбору). 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-

ные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживаю-

щих 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: Древняя Русь, Московское го-

сударство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, тради-

ций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памят-

ников истории и культуры.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения окружающего мира ученик должен знать/понимать 

• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; род-

ного    

   города (села); 

• государственную символику России; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• правила сохранения и укрепления здоровья; 

• основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

уметь 

• определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

• различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

• приводить примеры представителей разных групп растений и 

  животных (2-3 представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и 

жизни; 

• показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания      



  названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 го-

рода); 

• описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, из-

мерения,    

  сравнения; 

• ориентирования на местности с помощью компаса; 

• определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

• ухода за растениями (животными); 

• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

• оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и уча-

стия в ее    

  охране; 

• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае,    

  родной стране, нашей планет. 

 

Содержание программы.1 класс (66 ч) 

 

 Ты – первоклассник (10 ч) 

 Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа. 

 Домашний адрес. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила 

пользования транспортом. 

 Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «желез-

нодорожный переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и 

др. Светофор. 

 ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Правила поведения на дорогах и улицах, во 

дворах домов и на игровых площадках. 

 Знакомство со школой: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к 

труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной 

помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Пра-

вила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена пись-

ма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

 Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Как нужно от-

носиться к друзьям: радоваться успехам, справедливо распределять роли в игре, поруче-

ния в работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою. 

Ты и здоровье (6 ч) 

 Забота о своем здоровье  и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, ко-

жи. Охрана зрения, слуха. 

 Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за сто-

лом. 

Мы и вещи (6 ч) 

 Труд людей, которые делают для нас вещи: одежду, обувь, книги. Профессии. Береж-

ное отношение к вещам, уход за ними. 



 ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа (25 ч) 

 Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа 

и фантазия (поделки из природного материала). 

 Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезо-

нов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения при-

школьного участка: название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода: на-

звание, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные рас-

тения: название, внешний вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за 

комнатными растениями. 

 Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Се-

зонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

 ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

 

Родная страна (19 ч) 

 Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

 Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные 

места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, 

строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд 

работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, рабо-

тающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Ува-

жение к труду людей. 

 Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

 Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

 Экскурсии.  

 Сезонные экскурсии  «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию 

цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). Экскурсии, знако-

мящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных особен-

ностей). 

 Практические работы.  

Уход за комнатными растениями и домашними животными. 

Основные требования к уровню подготовки уч-ся  1кл. знать/понимать: 

 - своё полное имя, домашний адрес, город, страну, главный город страны; 

 - основные помещения школы, ориентироваться в их месторасположении; 

 - основные правила здорового образа жизни; 

 - основных представителей растительного и животного мира ближайшего окружения 

(не менее 5-ти объектов); 

 - основные условия благополучной жизни растений и животных; 

 - профессии, связанные со строительством, сельским хозяйством, промышленностью ( 

5-6 профессий); 

 - улицы, расположенные вблизи школы и дома; основные учреждения культуры, быта, 

образования; 



 - основные достопримечательности родного города и столицы России; 

различать (сопоставлять):  

 знаки светофора, знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения безопас-

ности; 

 - основные нравственно- этические понятия (сочувствие- равнодушие, трудолюбие- 

леность, послушание- непослушание); 

 - различных представителей растительного мира (по внешнему виду, месту обитания, 

способу движения и т.п.); 

 - времена года; 

 - животных, объединять их в группы ( звери, птицы, насекомые); 

 - произведения народного творчества ( песни, танцы, сказки, игрушки); 

                            уметь: 

 - выполнять режим своего дня; 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 подготавливать своё учебное место к работе; 

 оценивать результаты своей и чужой работе, а также отношение к  ней; 

 выполнять правила поведения в опасных для жизни ситуациях (пожаре, т.п.); 

 ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место после занятий; 

 выполнять трудовые поручения по уголку природы (поливать растения, кормить жи-

вотных, готовить корм, сеять семена, сажать черенки); 

 составлять описательный рассказ по картинке, игрушке, пересказывать сказки, выра-

зительно читать фольклорные произведения. 

  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

сравнения, измерения; 

 ухода за растениями и животными; 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведе-

ния; 

 выполнения правил поведения в природе и участия в её охране. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное воспри-

ятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образ-

ное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоцио-

нально выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-



пластических композиций, собственных музыкальных произведений (при помощи компью-

тера и музыкальной клавиатуры), разучивании и исполнении вокально-хоровых произведе-

ний, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.  

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

ствовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно со-

трудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музы-

кально-творческой деятельности. 

Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музы-

кальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и худо-

жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять получен-

ные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при организации содержатель-

ного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представле-

ние об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкально-

го фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-

бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, дей-

ствах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; записывать свои выступ-

ления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители, редактировать 

записи и тиражировать их;  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру для 

создания собственных музыкальных произведений и в музыкальных играх. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 



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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессиональ-

ного музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выбо-

ре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении  школьных культурно-массовых меро-

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего обра-

зования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусст-

ва; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произ-

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

явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, го-

сударству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, долж-

ном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на 

основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашед-

ших отражение и оценку в искусстве — любовь, взаимопомощь, уважение к родите-

лям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, опти-

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

края, наполнятся конкретным содержание такие понятия, как «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и религий; 



 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст-

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за 

общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти-

ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун-

ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декора-

тивно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра-

жать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку 

и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; познако-

мятся с изобразительными возможностями компьютера (растровый и графический ре-

дакторы), а также с возможностями использования в творчестве других средств ИКТ: 

фото- и видеокамеры, графического планшета. 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художест-

венно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, 

скульптура, архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство), понимать их специфику; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

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

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

редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами  

художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего ре-

гиона. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

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

ведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные  искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и фантастические сюжеты; 

 осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных художест-

венному и прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями России. 

2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, фор-

му, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплоще-

ния собственного художественно-творческого замысла (в том числе возможности графиче-

ского и растрового редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета); 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; пере-

давать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред-

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструирова-

нии, в том числе на компьютере; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра-

шения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной худо-

жественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные те-

мы; 



• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, живых существ и построек средствами изобра-

зительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений (аппликацию). 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной художест-

венно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, пред-

мета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, явлений действительности; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте че-

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

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать видео-

сюжеты, выражая в них свои эмоции; 

• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы (в том числе снимать натурную мультипликацию как цепочку многофи-

гурных композиций). 

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования 

 получат начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценно-

сти предшествующих культур и неообходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, ко-

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 



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

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализа-

ции при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

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

делий. 

Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование первона-

чальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его ИКТ-

компетентности). В ходе знакомства учащихся с технологиями и средствами ИКТ акценти-

руется внимание на технологических (включая технику безопасности и эргономику) и эсте-

тических сторонах применения средств ИКТ. Описываемые в данном разделе умения, свя-

занные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, как 

правило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения конкретных 

задач соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и развива-

ются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися 

в различных других предметах и в интегративных проектах. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мыш-

ления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внут-

реннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор-

ческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение об-

щего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированых регулятивных универсальных учебных дейст-

вий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнози-

рования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и кор-

рекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходи-

мую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в по-

треблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процес-

су познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами; получат 

первоначальный опыт работы со различными средствами ИКТ (включая компьютер-

ное и коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые изме-

рительные приборы и пр.), получат общее представление об их устройстве и возмож-

ных применениях, познакомятся с условиями безопасной работы в ними; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, ри-

сунком, аудио- и видео-фрагментами; научатся сохранять результаты своей работы; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с дос-

тупными электронными ресурсами; 



 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со-

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-

требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному на-

следию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные про-

мыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и опи-

сывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде-

лия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступ-

ные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мир,е и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи-

теля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, ис-

кать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (из-

делия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойст-

вах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 



• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделе-

нии из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать ис-

пользуемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на компью-

тере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструк-

торской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, во-

площать этот образ в материале. 

 Первое знакомство с устройствами ИКТ 

Выпускник получит представление: 



 об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер, прин-

тер, микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, цифровой 

микроскоп, цифровые датчики  (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, 

касания) и др.); 

 о возможностях передачи информации между различными устройствами посредством 

кабеля и беспроводной передачи; 

 о работе общешкольной сети и Интернета. 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные, эргономичные приёмы; 

 работы со средствами ИКТ, 

 работать с файловой системой компьютера, организовывать систему папок для хране-

ния информации в компьютере, именовать файлы и папки, использовать имена фай-

лов; 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроен-

ной), микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графиче-

ского планшета, сканера; сохранять полученную информацию; 

 работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния, времени, 

массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым микроскопом; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с прило-

жением файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться системой глобального позиционирования. 

 Первичные навыки использования различных средств ИКТ 

         Выпускник научится первичным навыкам: 

 создания сообщения в виде аудио- и видео - фрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста; фиксации хода и ре-

зультатов общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) на 

экране и в файлах; создания мультипликаций и компьютерных анимаций, диафиль-

мов; 

 подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому ка-

честву результата видео-записи и фотографирования: выбора положения записываю-

щего человека и воспринимающего устройства, настройки чувствительности, плана, 

учета ограничений в объеме записываемой информации, использования сменных но-

сителей (флэш-карт); 

 редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая редакти-

рование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений 

(вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые ви-

ды редактирования); 

 использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида (включая 

тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации 

информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности 

выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

 размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде 

школы; 



 поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по стандарт-

ным свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного формулирования за-

просов; 

 заполнения адресной и телефонной книги и базы данных. 

         Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам: 

 распознавания сканированного текста на русском языке с использованием монтажа 

изображений, видео и аудио записей; 

 специального программного обеспечения. 

Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

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

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения про-

стейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время под-

вижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражне-

ниями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения заня-

тий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей раз-

вития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по час-

тоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на форми-

рование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыха-

ния и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жиз-

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

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост пока-

зателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

ревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия.  



  Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче-

ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные фи-

зические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и разли-

чать их между собой 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

дупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подго-

товленности. 

 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультмину-

ток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на от-

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

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовлен-

ности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения 

за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 



 Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-

динации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по час-

тоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития ос-

новных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, бру-

сья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча раз-

ного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами. 

 

Абетæ. 

 
              «Абеты» чиныгœн йæ сœйрагдæр нысан :  

 

 скъоладзауты сæ мадæлон æвзаджы  фонетикон скондимœ базонгæ кæнын; 

 мыртæ æмæ дамгъœтæ кæрæдзийœ иртасын; 

 бамбарын кœнын сæ хицæндзинæдтæ;  

 сывœллœтты  ныхасы рœзтыл кусын; 

Уымœй уœлдай ма чиныгмœ, Райгуырœн бœстœмœ,  æрдзмæ уарзондзинады 

œнкъарœнтœ гуырын кœнын. 

          «Абетæ» æххæст кæнынц хъомыладон нысаниуœгтœ,  скъоладзаумæ рæзын кæнынц 

алыхуызон арæхстдзинæдтæ; сывæллоны фæцалх кæнынц æмбаргæ, аив æма раст кæсыныл. 

           Пъланмæ гæсгæ ирон æвзагæн лæвæрд цæуы 4 сахаты,  (132сахаты). 

 

 

                       Фыццаг къласы ахуыргœнинœгтœ афœдзы кæронмæ хъуамæ зоной: 

    

  ирон æвзаджы  мыртæ æмœ дамгъœтæ ; 

 дзырдтæй мыртæ рахицæн кæнын; 



 хъæлæсон æмœ æмхъæлæсон мыртæ æмœ дамгъœтæ кæрæдзийœ хицæн кæнын; 

 хъуыдыйадæй дзырдтæ хицæн кæнын, дзырдты уæнгтыл дихтæ кæнын æмœ сæ иу 

рæнхъæй иннœмæ хæссын зонын;  

            дзырдты дамгъœтæ кæрæдзиуыл  раст бæттын æмœ кæсын; 

 раст рафыссын  дзырдтæ æмœ хъуыдыйœдтæ, къухфыст æмœ мыхуыргонд тексттæй 

дæр; 

 хъуыдыйды кæрон стъæлф æвæрын; 

 дзырды  мидæг цавдон уœнг амонын; 

 цыбыр хъуыдыйœдтæй чысыл  радзырдтæ аразын; 

 ахуыргæнæджы фœрстытæн раст дзуаппытæ дæттын; 

 хи ныхœстœй текст дзурын; 

 

 

 

 

 РАЗДЕЛ VI.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом  опыта реа-

лизации воспитательной работы образования МОУ СОШ №2 г. Дигоры.  

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реа-

лизуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семь-

ями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:  

районный Дом культуры, Дом детского творчества, Станция юных натуралистов, Спортивно-

юношеская школа, средства  массовой информации, отдел по делам молодежи. 

 

Портрет ученика МОУ СОШ №2 г. Дигора 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользо-

ваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах региональ-

ного и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  



 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих. 

 

 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвое-

ния и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общече-

ловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонациональ-

ного народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последо-

вательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо-

ральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государ-

ству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетент-

ного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и предусмат-

ривают: 

2) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государст-

ва, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учрежде-

ние; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в общест-

ве; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межна-

ционального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях ис-

тории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

республики Северная Осетия -Алания; 

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

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

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей. 



2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных ре-

лигий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «вол-

шебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; уме-

ние признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и теле-

визионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли об-

разования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реа-

лизации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных пред-

ставителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоро-

вья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбе-

регающего режима дня; 



 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев-

нованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на челове-

ка; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на-

чальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  яв-

ляются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтниче-

ский мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчи-

вость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в го-

сударственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравствен-

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 



 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс че-

ловечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, оп-

ределения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, по-

ликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государ-

ства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинст-

во; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и исти-

не; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физи-

ческое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ре-

бенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуют-

ся согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, обще-

ственных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 



дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религи-

озных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осу-

ществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отноше-

ния с другими субъектами социализации: семьей, общественными организация-

ми и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждения-

ми дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопреде-

ления личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных на-

учных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной со-

циализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обу-

чающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Букваря; праздник читательских удовольствий.  

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов (пуш-

кинские дни в школе); Весёлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День здоровья.  

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль День защитника России.   

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Встречаем вес-

ну. 

Апрель Праздник подарков (подарки просто так); Праздник побе-

дителей олимпиад. 

Май До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

Мероприятия по реализации программы 

 Мероприятия  Сроки вы-

полнения 

Ответственный  



1 
Семинар для учителей начальных классов 

по теме «Методика воспитательной рабо-

ты» 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

методист РУО 

2 Диагностика уровня сформированности 

духовно-нравственной воспитанности 

учащихся 

Октябрь, май Психолог, зам. директо-

ра по ВР 

3 Обсуждение и утверждение программы по 

духовно-нравственной воспитанности 

учащихся 

Сентябрь  Директор, зам. директо-

ра по ВР, зам. директора 

по УВР 

4 Профилактика у школьников вредных 

привычек 

В течение 

года 

Психолог, учителя на-

чальных классов 

5 Семинар по теме «Формы и методы рабо-

ты, проведения уроков, ЧКР по нравствен-

ности, духовности» 

Октябрь  зам. директора по ВР, 

МО, учителя начальных 

классов 

6 Методика педагогической диагностики В течение 

года 

Психолог, учителя на-

чальных классов 

7 Изучение системы работы учителя и 

классного руководителя по формированию 

духовно-нравственных качеств у детей 

Апрель, май Психолог, зам. директо-

ра по ВР 

8 Мастер-классы по духовно-нравственной 

воспитанности 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, зам. директора 

по ВР 

 

Работа с родителями учащихся 

 Мероприятия  Сроки вы-

полнения 

Ответственный  

1 День открытых дверей 1 раз в год Администрация школы 

2 Родительское собрание: 

- по духовно-нравственной воспитанности 

- по ЗОЖ 

В течение 

года 

Администрация школы 

3 Папа, мама, я – спортивная семья В течение 

года 

Учителя – классные ру-

ководители, учителя 

физкультуры 

4 День матери Ноябрь  Классные руководители 

5 Совместные мероприятия (выставки, кон-

курсы) с родителями 

В течение 

года 

Учителя – классные ру-

ководители 

 

Работа с учащимися 



Направление  Сроки вы-

полнения 

Ответственный  

1. Духовно-образовательное  Учителя  

ЧКР по духовно-нравственной тематике В течение 

года 

Священник  

Уроки православной культуры В течение 

года 

 

Организация работы кружков духовно-

нравственной направленности 

Октябрь  Рук. кружков 

2. Воспитательно-оздоровительное В течение 

года 

 

Учителя  физкультуры 

- Экскурсии, походы  

- Спортивные игры, конкурсы, олимпиады  

- Веселые старты  

3. Культурно-познавательное и военно-

патриотическое 

  

- Встречи с ветеранами ВОВ, писателями, по-

этами, спортсменами 

В течение 

года 

Классные руководители 

- Организация мероприятий ко Дню Защитника 

Отечества, Дню 8-го Марта 

Февраль, 

март 

 

- Уроки нравственности с просмотром фильмов 

и видеофильмов 

Апрель, май  

- Конкурсы рисунков по духовно-нравственной 

тематике (День Победы, ЗОЖ, День Матери, 

День птиц, День пожилых людей) 

В течение 

года 

Классные руководители, 

учитель ИЗО 

- Благотворительные ярмарки   

- Акция «Ветеран живет рядом»   

- Подготовить концерт для пожилых людей ко 

Дню пожилого человека 

Октябрь  Классные руководители 

- Конкурс рисунков к Дню Победы Май  Учитель ИЗО 

- Экскурсии в музей Г. Цаголова, Аллею Славы Май  Классные руководители, 

зам. Директора по ВР 

- конкурс «А ну-ка, мальчики!» Февраль, май Классные руководители 

- Изготовление подарков ветеранам к праздни-

ку 

Май  Классные руководители, 

учитель труда 

- Символы РФ и РСО-А (герб, флаг, гимн) В течение 

года 

Классные руководители 

- Герои-земляки. Классные часы о 6 Героях 

СССР – выходцев из Дигорского района 

В течение 

года 

Классные руководители 

- Его имя носит школы. Классные часы об А.Н. 

Кесаеве 

В течение 

года 

Классные руководители 

- Его имя носит моя улица В течение 

года 

Классные руководители 

 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение сле-

дующих результатов:  



1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государст-

венном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее зна-

чимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоя-

нии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, националь-

ной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-

ции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семья-

нина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколе-

ниями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных со-

циальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нор-

мами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, на-

ходящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступ-

ков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-

ботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше-

ние к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лично-

стно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-

ческой, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 



 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравст-

венного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на при-

школьном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и са-

мому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах твор-

чества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экс-

пертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анали-

зировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпу-

скников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политиче-

ские предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 



 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тес-

ном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII. Программа формирования культуры здорового 

 и безопасного образа жизни 
 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достиже-

нию планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а 

также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе научной обос-

нованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информаци-

онной безопасности и практической целесообразности. 

 

Системная работа  по созданию здоровьесберегающего пространства в школе может 

быть представлена в виде шести взаимосвязанных блоков:  

 

 создание здоровьесберагающей инфраструктуры образовательного учреждения, 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  

 организация просветительской работы с учащимися, педагогами,  родителями 

(законными представителями) 

 способствование сохранению и укреплению  здоровья всех участников образо-

вательного процесса  

 формирование у них ценностного отношения к своему  здоровью. 

 

1. . Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреж-

дения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтра-

ков; 



• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированно-

го состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

 организация мониторинга здоровья обучающихся 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию обра-

зовательного учреждения. 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной жизни обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортив-

ных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• составление рационального расписания учебных занятий 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), обеспечение каждому ученику базового, а также 

расширенного уровня образования в зависимости от состояния здоровья, индивиду-

альных способностей, склонностей и потребностей учащихся; 

• использование разнообразных форм работы с детьми, особенно во внеурочное вре-

мя; 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обу-

чающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обу-

чающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 

• организация учебного процесса по предмету «физическая культура» с использова-

нием современных педагогических и спортивных технологий;  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 



• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

 

 4. . Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на фор-

мирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образова-

тельных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администра-

ции, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

В качестве образовательной программы может быть использован учебно - методический 

комплект «Все цвета, кроме чёрного», который включает рабочие тетради для учащихся 2 

классов («Учусь понимать себя»), 3 классов («Учусь понимать других»), 4 классов («Учусь 

общаться»), пособие для педагогов «Организация педагогической профилактики вредных 

привычек среди младших школьников» и книгу для родителей. 

 

Программы, направленные на формирование ценности  здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.  

• организацию дней здоровья. 

 

Задачи программ здоровьесберегающей направленности: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить ребят делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использова-

ния самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по-

лезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак-

торах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболева-

ния, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от та-

бака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здо-

ровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 



• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового об-

раза жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

5. Повышение квалификации педагогических кадров по вопросам здоровьесбережения на-

правлено на  повышение уровня знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья де-

тей, включает: 

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

•прохождение курсовой подготовки по вопросам здоровьесбережения; 

•приобретение  педагогами необходимой научно-методической литературы; 

 

6. Просветительская работа с родителями включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, пре-

дусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травма-

тизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здо-

ровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процес-

се обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной дея-

тельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленно-

сти. 

 

РАЗДЕЛ VIII.  Cистема оценки достижения планируемых результатов  

                            освоения основной образовательной программы 

                      начального общего образования.  
 

                     Содержание стандарта и содержание оценки 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, оп-

ределенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в стан-

дартах образования. 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результа-

ты образования включают:  

•    предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

•  метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного 

или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 



• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

учащихся и др.). 

Методология оценки 

В педагогических измерениях принято различать три уровня результатов образования. 

 Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в государственных образова-

тельных стандартах и реализован в учебниках и методических пособиях.  

Второй уровень – реализуемый – характеризует те результаты, к которым стремится 

конкретный учитель в конкретной школе, – в зависимости от своих личностных установок, 

отношения к предмету, профессиональной квалификации.  

В процессе измерений появляется третий уровень – достигнутый, уровень реальных 

достижений учащихся. Все три уровня представления результатов образования отличаются 

друг от друга. Опыт показывает, что реальные достижения учащихся ниже планируемого 

уровня в образовательных стандартах и реализуемого учителями. 

 В связи с вышесказанным важнейшим положением становится следующее: стандарт 

гарантирует возможность для достижения каждым учащимся планируемых результатов 

образования при выполнении условий организации учебного процесса, указанных в стандар-

те. 

Одно из основных назначений системы оценки результатов образования - выявить 

достижение требований к освоению общеобразовательных программ, которые заданы в об-

разовательных стандартах. Следовательно, содержание требований должно служить основа-

нием при определении содержания и критериев оценки. 

Оценка достижения требований к освоению образовательных программ,  заданных 

в образовательных стандартах, осуществляется на основе критериально-

ориентированного подхода. В качестве критериев для оценки выступают сами требо-

вания к освоению образовательных программ или требования к результатам образова-

ния. 

Систему оценки результатов образования необходимо переориентировать на другой 

принцип оценивания по сравнению с традиционно используемым в российской школе – не-

обходимо перейти на накопительную систему оценивания на основе «сложения», а не «вы-

читания». 

Поэтому первым шагом обновления системы оценки должна стать обязательность 

проверки и оценки овладения учеником теми знаниями и умениями, на которые можно опе-

реться при организации последующего обучения, его дальнейшей дифференциации и спе-

циализации. 

Объективность оценки предполагает,  

        во-первых, соответствие измерителей планируемым целям, в нашем случае - тре-

бованиям к результатам образования, т.е. валидность содержания проверочной работы.  

        Во-вторых, объективность оценки невозможна, если не будет обеспечена одно-

значность оценки работы учащегося любым проверяющим. Выполнение этого условия во 

многом зависит от выбора формы и способа оценки. 

Требования к результатам образования в стандартах сформулированы, как правило, в 

общем виде. Для измерения достижения большинства требований необходима их операцио-

нализация, т.е. конкретизация с ориентацией на «измеряемость». Процесс операционализа-

ции состоит в уточнении и конкретизации отдельных элементов требований, обеспечиваю-

щих возможность их измерения (создания измерителей, шкалы и критериев оценивания дос-

тижения требований, способа представления результатов и т.д.). 

Для полноценной организации процесса обучения важна полная открытость для всех 

его участников, а также широкой общественности требований стандарта, системы измерите-

лей и оценочных процедур, а также результатов учащихся. 



Для оценки достижения требований к результатам образования (построения шкал 

оценивания и описания результатов) предлагается использовать уровневый подход к пред-

ставлению результатов. Данный подход широко используется в школьной практике. Невоз-

можно всех детей выучить на одном и том же уровне. В любом классе есть ученики с разны-

ми способностями и интересами. Важной методологической задачей становится определение 

и оценка разных уровней образовательных достижений учащихся. 

Таким образом в стандартах второго поколения проявились следующие новые на-

правления:  

 система оценки – инструментальное ядро государственных образовательных 

стандартов;  

 оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образо-

вания;  

 ориентация оценки на деятельностный подход;  

 комплексный подход к  оценке результатов образования;  

  оценка индивидуального прогресса учащихся. 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов обра-

зования на ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной 

базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает 

в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осу-

ществляемую внешними по отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как 

— в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие 

ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оцен-

ке, позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению различных аттестацион-

ных процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе теку-

щего образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля дос-

тижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образо-

вательных достижений обучающихся.  

Методика внутренней оценки достижений учащихся 
 Как уже неоднократно отмечалось, система оценивания занимает особое место в педа-

гогических технологиях достижения Требований стандартов и конкретизирующих их плани-

руемых результатах освоения программ начального образования. Она выполняет функции 

одного из основных компонентов программы и ее регулятора. Фактически, именно система 



оценивания обеспечивает единство подходов, существующих в вариативной системе общего 

образования. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, 

позволяющей 

 учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему непре-

рывного образования,  

 родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 

 учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивиду-

альном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том 

В системе оценивания в начальной школе используются 

 преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка 

проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых ис-

следований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют 

на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объекти-

визированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных от-

ветов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их форми-

рования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общи-

ми и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации; 

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и дифференци-

рованная оценка отдельных аспектов обучения; 

Как уже отмечалось, в начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания:  

стартовую диагностику,  

текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, итоговое оценивание. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципаль-

ной систем образования с целью получения, обработки и предоставления инфор-

мации о состоянии и тенденциях развития системы образования; 

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о каче-

стве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных уч-

реждений и работников образования 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-

ностные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начально-

го общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 



Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и от-

ветственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифи-

цированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных про-

грамм развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образова-

тельном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологиче-

ской диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки 

в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффектив-

ность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиаль-

ный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и мета-

предметных результатов. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индиви-

дуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за хо-

дом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультиро-

вания. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обу-

чающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специ-

альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в раз-

делах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познава-

тельные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также пла-

нируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы 

«Чтение. Работа с информацией».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и 

форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процеду-

рам оценки. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено дости-

жение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесооб-

разно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, 

именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности 

такого умения как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать 

и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и пози-

ции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень ов-

ладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уро-

вень «включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 



уровень сотрудничества и ряд других) наиболее целесообразно проводить в форме неперсо-

нифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающим-

ся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 

(далее — систему предметных действий), которые преломляются через специфику пред-

мета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходи-

мо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяю-

щие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для по-

следующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), ле-

жащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, фак-

ты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён, 

прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого по-

зволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для после-

дующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности 

их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается сис-

тема таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необхо-

димы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предмет-

ных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержани-

ем. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 



действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация инфор-

мации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разны-

ми объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буква-

ми, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы, с музыкальными и художественными произведениями и т. п. По-

этому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий, сам состав форми-

руемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, 

в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование от-

дельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в 

становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий — при условии, что образовательный процесс ориен-

тирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личност-

ного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной дея-

тельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) за-

дач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержа-

нию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных пред-

метов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицирован-

ных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образо-

вательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся на первой ступени общего образо-

вания. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 

учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксиру-

ются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. 



Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результа-

тов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образова-

ния, результаты которой используются при принятии решения о возможности или невоз-

можности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предме-

тов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода непер-

сонифицированных обследований. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому, родному языку и математике 

и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией, а также 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представ-

лению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которо-

го «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый боль-

шинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению ре-

зультатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений тре-

бованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе
1
 и результатах оценки их готовно-

                                                 

 



сти к изучению данного курса. Показатели и методика оценки общей готовности перво-

классников к обучению в школе представлены в настоящем отчете в разделе, посвященном 

системе оценивания. Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению 

данного курса основываются на показателях ожидаемой подготовки первоклассников. 

 Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей в начальной школе. 

Опыт и результаты проводимых исследований показывают, что большинство детей 6 – 7 лет 

уверенно демонстрирует достижение описанного уровня готовности, что, безусловно, облег-

чает задачу учителя начальной школы. Следует, однако, помнить, что частичное или даже 

полное отсутствие у ребенка отдельных знаний и/или навыков не является основанием для 

любых дискриминационных решений, а всего лишь указывает на необходимость индивиду-

альной коррекционной работы с данным ребенком в течение адаптационного периода и на-

правления этой работы. В перспективе, после экспериментальной отработки, предполагается 

введение этих показателей в систему планируемых результатов освоения программ началь-

ной школы, что будет способствовать выравниванию стартовой подготовки учащихся за счет 

целенаправленной организации системы предшкольного образования. 

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в 

том числе – с помощью итоговых тестов). 

                      Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является порт-

фель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов учащегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой внешней оцен-

ки, например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собст-

венную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социаль-

ной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекаю-

щей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых уча-

щимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной програм-

                                                                                                                                                                  

 



мы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и про-

граммы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандарти-

зированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны 

так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами 

такого рода работ могут быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную те-

му, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читате-

ля», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и реф-

лексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математиче-

ские темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-изображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведени-

ям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видео-изображения продуктов исполнительской деятельно-

сти, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видео-изображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действия-

ми, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, 

и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, органи-

затор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного про-

цесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школь-

ной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результа-

тов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специаль-

ными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку вы-

пускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полно-



стью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применитель-

но к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

Итак, учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, 

имеет следующую совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его учеб-

ных достижениях. 

1.)ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, сле-

дующих показателей: 

сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии универсальных учебных действий, как: 

 приобретение знаний, 

 понимание, 

 применение, 

 анализ, 

 синтез, 

 оценка, 

 диалектичность мышления, 

 метазнание 

 

 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процес-

са в ситуациях 

 повседневных, свя-

занных с формирова-

нием ориентировоч-

ных и исполнитель-

ских действий; 

 инициативной твор-

ческой работы; 

сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии социальных навыков: 

 способность принимать ответственность; 

 способность уважать других; 

 умение сотрудничать; 

 умение участвовать в выработке общего решения; 

 способность разрешать конфликты; 

 способность приспосабливаться к выполнению раз-

личных ролей при работе в группе 

 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процес-

са в ситуациях совместной 

(групповой и парной) работы 

учащихся 

сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии ряда коммуникативных навыков: 

 слушание (слышать инструкции, слышать других, 

воспринимать информацию); 

 говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, 

давать устный отчет в малой и большой группе); 

 чтения (способность читать для удовольствия, 

общения и получения информации); 

 письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, 

излагать краткое содержание, готовить отчеты, вес-

ти дневник) 

 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процес-

са в ситуациях 

 совместного обсуж-

дения; 

 групповой и индиви-

дуальной презента-

ции; 

 «авторского собесе-

дования»; 

 «ученик как инструк-

тор»; 

 неформального об-

щения в связи и по 

поводу прочитанного; 

 

они дополняются само- взаимо-

оценками учащихся навыков 

работы в группе 

сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии навыков поисковой и проектной деятель-

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процес-



ности: 

 формулировать вопрос, ставить проблему; 

 вести наблюдение; 

 планировать работу, 

 планировать время; 

 собрать данные; 

 зафиксировать данные; 

 упорядочить и организовать данные; 

 интерпретировать данные; 

 представить результаты или подготовленный про-

дукт 

 

са в ситуациях 

 направляемого учи-

телем мини-

исследования 

 группового мини-

исследования 

 самостоятельного 

мини-исследования 

 

они дополняются самооценкой 

учащихся  

 

 

1) ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, но существенно более 

объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной деятель-

ности 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 навы-

ков 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 приво-

димых выше материалах, его рекомендуется использовать в ситуации «Чтение в па-

ре», «Устная презентация». 

 

2) РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, отражающие, как правило, учебные достижения уча-

щихся 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. 

 

3) РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ, отражающих 

этапы формирования системы предметных знаний, важнейших технических навыков 

(чтения, письма, вычислений и т.д.).  

 

4) РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА УЧАЩИХСЯ, отражающие меру осознанности каждым 

ребенком особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод ре-

комендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого самокон-

троля и саморегуляции; на ключевых этапах становления важнейших предметных 

способов учебных действий, а также с целью самооценки своего поведения. 

 С помощью проведенного анализа может быть обеспечен достаточно сбалансирован-

ный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое оценивание на основе резуль-

татов внутренней, накопленной за четыре года обучения, оценки. 

  

  

 Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и  

педагогов МОУСОШ №2 с. Ногир      Содержательный контроль и оценка предметных 

компетентностей (грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной ди-

намики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими деть-

ми. 

№/

п 

Вид  КОД Время прове-

дения 

Содержание Формы и виды оценки 



1 Стартовая работа Начало сен-

тября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо-

димый для продолжения 

обучения, а также намеча-

ет «зону ближайшего раз-

вития» и предметных зна-

ний, организует коррек-

ционную работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически  в элек-

тронном  дневнике уча-

щегося отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего  раз-

вития в многобалльной  

шкале оценивания. Ре-

зультаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку млад-

шего школьника.   

2. Диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов дей-

ствия/средств 

в учебном 

предмете. Ко-

личество ра-

бот зависит от 

количества  

учебных за-

дач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необ-

ходимо овладеть учащим-

ся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой от-

дельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют 

на дальнейшую итого-

вую оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоятельная  

работа 

Не более  од-

ной работы в 

месяц (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной сто-

роны, на возможную кор-

рекцию результатов пре-

дыдущей темы обучения, 

с другой стороны, на па-

раллельную отработку и 

углубление текущей изу-

чаемой учебной темы. 

 Задания  составляются на 

двух  уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный) по ос-

новным предметным со-

держательным линиям. 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: описывает 

объем выполненной  ра-

боты; указывает дости-

жения  и трудности в 

данной  работе; количе-

ственно в 100-балльной 

шкале оценивает  уро-

вень выполненной  рабо-

ты.  

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания от-

дельно по уровням, оп-

ределяет процент вы-

полненных  заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в само-

стоятельной работе уча-



щихся. 

4. Проверочная ра-

бота по итогам 

выполнения са-

мостоятельной  

работы 

Проводится 

после выпол-

нения само-

стоятельной 

работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа само-

стоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. Рабо-

та  задается  на двух уров-

нях: 1 (базовый) и 2 (рас-

ширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те за-

дания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по много-

балльной  шкале отдель-

но по каждому уровню. 

5. Проверочная  ра-

бота 

Проводится  

после реше-

ния учебной 

задачи 

Проверяется уровень ос-

воения  учащимися пред-

метных культурных спо-

собов/средств действия.  

 

Все задания  обязатель-

ны для выполнения. 

Учитель оценивает все 

задания по уровням (0-1 

балл) и строит  персо-

нальный  «профиль»  

ученика по освоению  

предметного  спосо-

ба/средства действия 

6. Листы наблюде-

ний 

Заполняются 

в течение го-

да 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключе-

вых  компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам.  

7 Итоговая прове-

рочная работа 

апрель-май Включает  основные  те-

мы учебного  года. Зада-

ния рассчитаны на про-

верку не только знаний, 

но и развивающего эф-

фекта обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, рас-

ширенный), так и по 

уровню опосредствования 

(формальный, рефлексив-

ный, ресурсный) 

Оценивание много-

балльное, отдельно  по 

уровням. Сравнение ре-

зультатов  стартовой и 

итоговой работы. 

9 Предъявление 

(демонстрация) 

достижений уче-

ника за год 

(портфолио) 

 

Май   Каждый учащийся в конце 

года должен продемонст-

рировать (показать) все, 

на что он способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение ак-

цента с того, что уча-

щийся не знает и не уме-

ет, к тому, что он знает и 

умеет по данной теме и 

данному предмету; пере-

нос педагогического 

ударения с оценки на са-

мооценку 



 

 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к  

основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русско-

му языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-

мых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 

как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения обра-

зования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебны-

ми действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме-

нее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за вы-

полнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего об-

разования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основе 



сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования прини-

мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в ко-

торой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую-

щую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особен-

ностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерст-

вом образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


