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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» (далее – ПООП НОО) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. При 

разработке ПООП НОО МОБУ«Знаменская средняя общеобразовательная школа» учтены 

материалы, полученные в ходе реализации федеральных целевых программ развития 

образования последних лет. 

Содержание основной образовательной программы  «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в этой образовательной организации; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, могут закрепляться в заключенном между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

  Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 

2009г. № 373); на основе   Закона РФ «Об  образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 2357 

от 22 сентября 2011 года), приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 

2015 г. N 507 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373", концепции 

Образовательной системы «Школа России» и анализа деятельности образовательного 

учреждения с учетом возможностей  учебно-методического комплекса  «Школа России».  

Образовательная программа «Школа России» представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических принципов  

информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей  

реализовывать на практике важнейшее  положение ФГОС - «эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной 

средой - системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения». 

 Позиционировать образовательную программу «Школа России» как ядро 

современной информационно-образовательной среды для начальной школы, прежде 

всего, позволяет то,  что данное ядро  имеет мощную методическую оболочку, 

представленную современными средствами обеспечения учебного процесса по всем 

предметным  областям учебного плана  ФГОС (ФГОС раздел III, п.19.3.). 

Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и творческими 

тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, 

многоплановыми методическими пособиями, высококачественными комплектами 

демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, различными мультимедийными 

приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-

ROM диски и др.), интернет поддержкой и пр.  

Другая отличительная черта системы учебников «Школа России», как важнейшего 

компонента информационно-образовательной среды для начальной школы - специально 

разработанная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри 

каждого учебника, так и выходить за его рамки в поисках других источников 

информации. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья, переход к образовательному процессу, включающему 

личностно-ориентированное, метапредметное, практико-ориентированное содержание 

образования и активные, мотивирующие формы организации образовательного процесса, 

способствующие эффективному развитию процессов личностного самоопределения 

обучающихся  с разным уровнем возможностей, познавательных интересов и 

склонностей. 

Задачи основной образовательной программы начального общего образования: 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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 воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 сформировать у обучающихся  основы гражданской идентичности личности,  

психологические условия развития общения, сотрудничества; 

 развить ценностно-смысловой сферы личности; 

 развить  умения учиться, самостоятельность, инициативу и ответственность; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях: 

учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, языковой, математической,  естественнонаучной,  технологической; 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других 

видах  деятельности. 

Таким образом, система учебников «Школа России» интегрирована в единую 

методическую систему, помогающую учителю обеспечивать требования современного 

образовательного процесса, определяемые ФГОС. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Образовательная программа начального общего образования «Школа России» 

построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: предметное содержание, 

дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее 

структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться.  

3.  Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно- 

деятельностного подхода. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 
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и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

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

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

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

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников.  
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Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как 

в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в 

ходе процедур,  допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 
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- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении 

начального общего образования (за исключением родного языка, литературного чтения на 

родном языке и основ духовнонравственной культуры народов России). 
Планируемые предметные результаты освоения марийского языка разработаны в 

соответствии с примерной программой «Программа по марийскому (государственному) 
языку» (авторы В.В. Константинова, Г.С. Крылова, Н.А. Кулалаева, Р.П. Игнаева). 1-11 
класс. Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования». 

 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
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- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 
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- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

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

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

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

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
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общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
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- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» 

 на уровне начального общего образования 

1.2.2 Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

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

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 
 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 
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- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
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- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3 Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

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

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
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уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

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

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 
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- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

-отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
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- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4 Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 
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лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

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

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

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

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
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количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5 Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

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

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
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Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

1.2.6 Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;  

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 
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Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7 Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

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

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

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

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 



32 

 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

- и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
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образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

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

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования 

1.2.8 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

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

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

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
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наполнятся конкретным содержанием понятия «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 разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать 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, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

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

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

- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

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

Выпускник научится: 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
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1.2.9 Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

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

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 
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духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
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3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

1.2.10 Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
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социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

            Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

               В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 
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- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном 

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

уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной 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; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 
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- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 
 

1.2.11 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
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- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

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 приемы 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, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-выполнять передвижения на лыжах. 

1.2.12 Марийский (государственный) язык 

Обучение марийскому (государственному) языку на уровне начального общего 

образования реализует познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с марийским языком как 

государственным языком Республики Марий Эл и одним из языков финно-угорской языковой 

группы, с основными начальными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

социокулътурная цель предполагает овладение речью на марийском языке, формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма. 

Для достижения поставленных целей изучения марийского (государственного) языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

- обогащение словарного запаса,  

- развитие навыков общения на марийском языке в рамках тем, предусмотренных программой, - 

формирование умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами, 

условиями, ситуациями общения;  

- развитие мышления, воображения, памяти и внимания младших школьников на основе 

совершенствования речевых навыков; 

- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике марийского 

ячыка; 
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- овладение обучающимися умениями правильно произносить звуки марийского языка, 

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

письменные тексты-описания и тексты-повествования; 

- воспитание уобучающихся уважительного отношения к марийскому языку как духовному 

богатству народа, чувства сопричастности к его сохранению, толерантного отношения к 

представителям разных народов и народностей; побуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь на марийском языке. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
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самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 
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образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и 

практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 



47 

 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера 

ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей 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 позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
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самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые 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 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

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

учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

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 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

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 знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 
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живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. 

п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы 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) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

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 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 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, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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– по физкультуре — видеоизображения 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 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4 Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 
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иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых 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, родному языку и 

математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
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следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
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образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

-описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя 

и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
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- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (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 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
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Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых 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 ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
Личностные 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 ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

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

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения 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 действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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 официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 
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- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться 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 

альтернативных 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, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 
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изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

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

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), 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 ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
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- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

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

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

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

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие моральноэтического 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 здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

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 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 



62 

 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

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

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 
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- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4  Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
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индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

 

2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
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целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие 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 информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
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входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

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

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 
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умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного 

возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 
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- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 
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передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в 

соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

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

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

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

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

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

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

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

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 

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

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 
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представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении  начального общего образования (за исключением родного 

языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы примерных программ учебных предметов формируются с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе. 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, с учетом требований ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и 

программы формирования универсальных учебных действий, а также специфики 

содержания и особенностей их изучения. 

 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Авторы:  В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

Представленная на экспертизу завершенная предметная линия учебников по 

русскому языку для 1—4 классов общеобразовательных учреждений создана в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями младших школьников, 

ориентирована на достижение общих целей начального образования средствами предмета 

«Русский язык». В учебниках реализуется системно-деятельностный подход, лежащий в 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 
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Содержание курса направлено на формирование теоретических представлений о 

системе русского языка, о его фактах и закономерностях, на овладение культурой устной 

и письменной речи во всех еѐ проявлениях, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к родному слову и русскому языку в целом. Учебники 

предусматривают освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) содержание учебников 1—4 классов, рекомендуемые 

способы организации учебной деятельности и формы взаимодействия участников 

образовательного процесса 1—4 классов направлены на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов основной образовательной 

программы начального общего образования по русскому языку. 

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

формируются следующие личностные результаты: 

1) основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

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

национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

В период обучения грамоте по учебнику «Азбука» В.Г. Горецкого ученики получают 

первоначальные сведения о территории России, о Москве как столице государства, 

знакомятся с важнейшими историческими событиями Российского государства: 

основанием Петербурга, защитой Родины в разные периоды еѐ истории и, как обобщение, 

— со статьѐй К.Д. Ушинского «Наше Отечество». 

Особая роль в формировании гражданской идентичности и усвоении 

гуманистических ценностей в учебнике по обучению грамоте и чтению принадлежит 

пословицам, сказкам, как квинтэссенции народной мудрости, и рассказам Л.Н. Толстого. 

Воспитанию гуманизма, чувства товарищества, взаимопомощи, сострадания 

способствует, например, осмысление таких пословиц: «Дружба крепка не лестью, а 

правдой и честью», «Жизнь дана на добрые дела», «Сам себя губит, кто других не любит», 

«Ты, гроза, грозись, а мы друг друга держись», «Чего себе не хочешь, того и другому не 

делай», «Где дружбой дорожат, там враги дрожат» и т.д. 

Тексты учебников «Русский язык» позволяют учителю развивать такие компоненты 

внутренней позиции школьников, как осознание ими своей гражданской идентичности, 

чувства патриотизма, уважение к культурному наследию России, любовь к родной 

природе, стремление соблюдать моральные нормы, сохранившиеся в менталитете 

россиян. 

Это следующие тексты: 

 о Родине (большой и малой): «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского 

слилось» (А. Пушкин) — 4 класс, 2 ч., упр. 28; «Берегите Россию — Нет России 

другой…» (Е. Синицын) — 4 класс, 1 ч., упр. 6, 213, 240; «Мой друг! Что может быть 

милей Бесценного родного края» (Н. Языков) — 4 класс, 2 ч., упр. 31, 32, 36, 157 и др., 2 

класс, 1 ч., упр. 20, 2 ч., упр. о защитниках русской Земли — 2 класс, ч. 2., упр. 92, 3 класс, 

ч. 2, упр. 230, 231 и др.; 

 о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире: «В любом краю любой земли 

ребята не хотят войны» (Е. Трутнева) — 1 класс, упр. 6 (стр. 84) и др.; 

 о национальных ценностях российского общества: через тексты дети знакомятся с 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, Церковь Покрова на Нерли, с «богатствами русского 

пейзажа, которые в полное владение нам даны» и др. — 4 класс, 1 ч., упр. 120; 2ч, упр. 59, 

77 и др.; 
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 о великом достоянии нашего народа — русском языке: тексты И. Тургенева, А. 

Куприна, А. Толстого, Д. Лихачѐва, С. Маршака, К. Паустовского и др. Например, «Для 

всего, что существует в природе, в русском языке есть великое множество хороших слов и 

названий» (К. Паустовский), «Русский народ создал русский язык…» (А. Толстой), «Нет 

таких звуков, красок, образов и мыслей — сложных и простых, для которых не нашлось 

бы в нашем языке точного выражения» (К. Паустовский) — 1 класс, упр.5 (стр. 8), упр. 2 

(стр. 19); 2 класс, ч. 1, упр. 3; ч. 2, упр. 149; 3 класс, ч. 1, упр. 7, 64; 4 класс, ч. 1, упр. 1, 57 

и др. Поэтические строки А. Пушкина, И. Бунина, М. Лермонтова, М. Пришвина, И. 

Соколова-Микитова, Н. Рубцова, Н. Сладкова, Е. Носова и др. убеждают учащихся в 

красоте, образности, богатстве слов русского языка. Ученики составляют рассказы о своей 

малой родине (крае, городе, достопримечательностях, памятниках Древней Руси на их 

малой родине). 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Тексты учебников дают представление о многообразии животного и растительного 

мира и позволяют воспитывать бережное к нему отношение. В «Азбуке» при работе по 

осмыслению значения слов и чтении текстов большое внимание уделяется знакомству 

детей с явлениями природы (радугой, грозой, листопадом), составляющими родной 

природы (лесом, рекой, морем), растениями и животными, в том числе не только с 

домашними и дикими животными средней полосы России (лосем, бобром, белкой, 

волком, лисой и т. д.), но и с экзотическими (слоном, китом, бегемотом, обезьянами, 

жирафом, зеброй), садовыми и полевыми цветами, огородными культурами. 

Тексты учебников «Русский язык» знакомят детей со Вселенной, планетами, 

явлениями природы, растениями и животными (2 класс, 1 ч., упр. 109, 111, 113, 131, 141, 

158; 2 ч., упр. 50, 73, 86, 159, 167, 205 и др.; 3 класс, 1 ч., упр. 14, 16, 20, 216, 242; 2 ч., 

упр. 59, 105, 131, 204 и др.; 4 класс, 1 ч., упр. 16, 250 и др.), рассказывают о забавных 

случаях из жизни животных (3 класс, 2 ч., упр. 19, 93, 164 и др.), о необходимости 

бережного отношения к природе и ко всему живому на Земле (1 класс, упр. 19, стр. 103, 

упр. 12, стр. 128; 2 класс, ч. 2, упр. 9, 114, 173, 177; 3 класс, ч. 1, упр. 11, 32, 213; 4 класс, 

1 ч., упр. 110, 227 и др.), о традициях и обычаях своей страны и других стран (3 класс, 1 ч., 

упр. 166 и др.). 

Лексика упражнений учебников охватывает слова, относящиеся к фауне России 

(берѐза, осина, ива, воробей, сорока, медведь и др.), слова из мира экзотических животных 

(бегемот, эму и др.), слова, называющие предметы быта современного общества (телефон, 

компьютер, фломастер) и др. 

Посредством изучения новой лексики учащиеся знакомятся с жизнью сельской 

местности: людьми труда (механизатор, комбайнер, агроном, хлебороб) и с тем, что 

создано их трудом. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 
Через тексты и рисунки ученики знакомятся с народами некоторых национальностей 

(японцы, испанцы, белорусы, англичане) и узнают, что у каждого народа есть свой родной 

язык, что в школе можно обучиться иностранному языку (1 класс, упр. 5, стр. 8; 3 класс, 1 

ч., упр. 4); узнают о традициях Древней Греции, например о прекращении войн во время 

проведения олимпиад (4 класс, 2 ч., упр. 261), о высоком инженерном искусстве египтян, 

построивших Чудо Египта — Пирамиды (4 класс); знакомятся с некоторыми правилами 

этикета, например участвуя в дискуссии при выполнении проекта «Ты и вежливое Вы» (В 

некоторых регионах нашей страны и в других странах к родителям обращаются на Вы. 

Может быть, и в нашей стране также надо обращаться в родителям?). Тексты учебников 

направлены также на воспитание уважения к чужому мнению, в том числе мнению 

сверстников. Для реализации данной цели часто используются специальные задания типа 

«Выскажите своѐ мнение…» к текстам учебника. 
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4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Переход из дошкольного мира к обучению в школе является большим стрессом для 

ребѐнка. Поэтому необходим определѐнный этап адаптации, обеспечивающий 

постепенность перехода от игры к учѐбе. Этот этап адаптации предусмотрен в 

добукварном периоде обучения грамоте. Так знакомство с элементарными 

грамматическими понятиями проходит на известных детям литературных произведениях, 

на сериях сюжетных картинок по сказкам «Репка», «Колобок», «Вини-Пух», «Волк и 

лиса». Дети учатся сохранять сюжетную линию при пересказе. 

Формирование системы знаний о языке в учебниках «Русского языка» включает 

представление о его изменениях и развитии. Школьники узнают об устаревших и новых 

словах, о словах, появившихся в нашей речи совсем недавно, пришедших к нам из других 

языков («Наш язык неисчерпаемо богат и всѐ обогащается с быстротой поражающей» (А. 

Горький); о происхождении слов здравствуйте, благодарю, алфавит, карандаш, пенал, 

лопата, тетрадь, рябина, комбайн и др.; об изменениях в звуковой системе языка, 

например о том, что в древнерусском языке все шипящие согласные звуки были только 

мягкими (1 класс, стр. 116); об изменениях в графической системе языка: о прописных и 

заглавных буквах (в древних славянских алфавитах и в некоторых современных нерусских 

алфавитах нет разграничения букв на прописные и строчные — 2 класс, ч. 1, стр. 85), о 

сравнительно «молодых» буквах, о назначении буквы «разделительный твѐрдый знак (ъ)» 

прежде и теперь и др., что непременно вызывает у школьников интерес к языку и 

прошлому страны. 

В процессе выполнения упражнений учебника школьники отвечают на вопросы и 

готовят сообщения о том, где они живут, в какой школе учатся, как зовут учительницу 

(1 класс, упр.7, стр. 125), о том, как надо обращаться к сверстникам с просьбой (1 класс, 

упр. 14, стр. 25), о назначении вежливых слов, формул приветствий и прощаний, о своей 

родословной (2 класс, тема «Однокоренные (родственные) слова»), о 

достопримечательностях своего города, его истории, истории названия города, например в 

теме «Имена собственные» (2—3 классы); об истории своего имени или фамилии. 

Одним из факторов адаптации является умение работать с информацией. Если 

рассматривать информацию как совокупность данных, сведений из области языка, 

зафиксированных на материальном носителе (в учебнике), то сам учебник уже является 

первой учебной информацией для ученика. В нѐм зафиксированы текстовая (научно-

познавательная и художественная), графическая (таблицы, схемы), изобразительная 

(предметные и сюжетные репродукции картин художников) информация, словари, 

информация на форзацах, справочные материалы. Задания учебника уже в первом классе 

позволяют развивать умения работать с информацией, осмысливать еѐ содержание, 

определять еѐ ценность, анализировать, приобретать с еѐ помощью новое знание (стр. 6, 8, 

12, 21, 64, 62, 83, 93, 94, 122 и др.), а также умение искать информацию при работе над 

словом (1 класс, упр.16 (стр. 26), упр. 5 (стр. 41), упр. 16 (стр. 70), упр. 19 (стр.72) и др.), 

над проектами (в учебнике, в библиотеке, по Интернету), создавать свою информацию 

(устные сообщения, небольшие тексты по рисункам учебника, презентация проектной 

деятельности, создание собственных словариков, например, по орфографии), выполнять 

задания с помощью электронного образовательного носителя (тренировочные 

задания, задания по развитию речи, тестовые задания «Проверь себя», задания со 

словарными словами) (1 класс: стр. 16, 30, 128). 

Иллюстративный и текстовый материал отражает интересы людей разных полов 

(мальчиков и девочек), может способствовать выбору учащимися их профессии в 

будущем (быть агрономом, инженером, механизатором, лѐтчиком, лесником, доктором и 

др.), указывает, какие полезные дела могут мальчики и девочки выполнять дома и на даче, 

как мальчики должны относиться к девочкам, какими чертами им следует обладать по 

законам современного общества (они должны быть сильными, здоровыми, заботиться о 
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младших, быть внимательными к сверстникам и др.) (1 класс, стр. 28, 30, 89. 91, 110, 

упр.1; 2 класс, 1 ч., упр. 170; 2 ч., упр. 66, 68, 116, 134 и др.). 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

С учѐтом психологических и возрастных особенностей младших школьников в 

методическом аппарате учебника используются упражнения и задания, разнообразные по 

форме и содержанию, степени сложности их выполнения. Большинство упражнений 

сопровождаются красочными иллюстрациями. 

Во время обучения грамоте большое внимание уделяется осмыслению значений 

пословиц: «Азбука — к мудрости ступенька», «Ученье — путь к уменью», «Корень 

учения горек, а плод сладок» и др. Чтение и работа с литературными текстами «Скоро 

конкурс», «Покупки», «У нас урок», «Лото», «Зазвенел звонок», «Лиза знает разные 

сказки», «В библиотеке», «Барсик», «Виталик и Бобик», «Дважды два» С. Маршака, «Два 

и три» Б. Заходера, «Господин учитель Жук» К. Льдова, «Ты эти буквы заучи» 

С. Маршака, «Читалочка» В. Берестова, «Песенка-азбука» Б. Заходера, В. Крупина 

«Первоучители славянские» и «Первый букварь» направлены на понимание важности 

обучения грамоте. 

Языковым материалом упражнений учебника «Русский язык» чаще являются 

неадаптированные тексты из русской классики, произведения детских поэтов и писателей, 

пословицы, поговорки, считалочки, скороговорки, загадки, что благотворно влияет на 

характер учебной деятельности. Выбор упражнений соответствует и изучаемой теме: тема 

«Слово и слог» (1 класс, стр.34—35) включает считалку С. Маршака «Я — зверѐк…» 

(можно считаться, произнося слово по слогам) и строки из сказки «Репка» (дети 

разыгрывают строки: с помощью жестов показывают, как герои сказки тянут репку, и 

произносят слова по слогам «тя-нет, по-тя-нет, вы-та-щить не-мо-жет»); тема «Ударение» 

начинается со стихотворения А. Шибаева «Ударный слог, ударный слог — Он назван так 

недаром, Эй, невидимка-молоток, отметь его ударом!…» (1 класс, стр. 39), в словах 

которого уже выделены ударные слоги. Сам текст не только вызывает интерес к теме, но и 

помогает еѐ усвоить. С вопроса «О каком невидимке-молотке говорится в 

стихотворении?» начинается познание такого языкового понятия как ударение. 

Многообразие упражнений по каждой теме помогает легче и быстрее запомнить 

изучаемый материал. Шмуцтитулы каждого раздела (например, 1 класс, стр. 5, 9, 17, 31, 

45) определяют тему раздела, формулируют задачи изучения раздела, здесь же даются 

рисунки или схемы, что настраивает школьников на дальнейшую учебную деятельность и 

вызывает желание узнать новое. Благотворно влияют на формирование мотивов учебной 

деятельности «Занимательные странички» (1 класс, стр. 29, 48, 53, 96, 105 и др.; 2 класс, 

ч. 1., стр. 11, 55, 83, 91 и др.). Задания типа: «Выскажи своѐ мнение…», «Подготовь 

сообщение на тему…», «Дай совет другу…» — помогают учащимся освоить и иную для 

них функцию — выступать в роли обучающего. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

Достижению этой цели служит художественное оформление, текстовый и 

иллюстративный материал учебников. 

Поэтические строки, пейзажные зарисовки, имеющие место в текстах упражнений, 

пробуждают эмоционально-оценочное отношение к языку, эмоционально-образное 

восприятие описания окружающей природы, пробуждают потребность внимательно 

всматриваться в окружающий мир и видеть необычное в самом обычном. Например: 

«Мелькает, вьѐтся первый снег, звездами падая на брег» (А. Пушкин); «Берѐзки и осинки 

начинают сыпать на молодые ѐлочки вниз золотые и красные пятачки» (М. Пришвин); 
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«Ходит осень, развешивает по кустам и травам хрустальные сети паутины, убирает в 

золото сосны и берѐзы» (Е. Носов) и др. 

В учебниках для 2—4 классов представлена целая «Картинная галерея»: 

репродукции картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха, И.И. Грабаря, И.И. 

Левитана, А.А. Пластова, А.К. Саврасова, Ф.П. Толстого, И.И. Шишкина, А. Рылова, З.Е. 

Серебряковой, К.Е. Маковского, И.Т. Хруцкого, М.А. Врубеля, К.Ф. Юона, В. Тропинина 

и некоторые тексты-описания этих репродукций, работа с которыми не может не вызвать 

эстетического наслаждения, а также будет способствовать развитию прекрасного в душе 

ребѐнка и вызовет желание узнать больше о художнике и его картинах. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Практически все иллюстрации и тексты учебника «Азбука» направлены на 

воспитание доброжелательности, отзывчивости, способности сопереживать чувствам 

других людей. Воспитанию доброты и участия служит работа по осмыслению сказок 

«Белоснежка и семь гномов», «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Гадкий 

утѐнок», анализ пословиц о доброте: «У хорошей пряхи для всех рубахи», «Жизнь дана на 

добрые дела». Особенно велика воспитательная ценность рассказа «Подарки к празднику» 

и рассказа Л.Н. Толстого «Дед стар стал». Тексты для чтения «Утром», «Мурка», 

«Кролики», «Мама», «Для лося нет преград», рассказы русских писателей «Чиж» 

Л.Н. Толстого, «Глоток молока» способствуют формированию бережного отношения к 

«братьям нашим меньшим». 

Языковым материалом многочисленных упражнений учебников «Русский язык» 

являются пословицы и поговорки, которые заставляют учеников задуматься над 

осмыслением этических понятий, нравственных норм, которые вложил народ в эти 

понятия: «Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть — 

верный советчик», «Не одежда красит человека, а добрые дела», «Мир освещается 

солнцем, а человек знанием», «Умей взять, умей и отдать», «Друга ищи, а найдѐшь — 

береги», «Языком не спеши, а делом не ленись», «Будь своему слову хозяин», «Плохая 

шутка до добра не доведѐт», «Курить — здоровью вредить» и др. 

В учебниках использовано большое количество текстов и заданий к ним, которые 

дают представление о нравственных нормах, социальной справедливости, воспитывают у 

детей чувство доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, чувство личной 

ответственности за свои поступки и поступки своих товарищей: 1 класс, упр. 19 (стр. 28), 

упр. 8, 9 (стр. 90), упр. 10 (стр. 91); 2 класс, 1 ч., упр. 5, 15, 114, 140, 182 и др.; 2 ч., упр. 1, 

9, 11, 68, 116, 177, 179 и др.; 3 класс, 1 ч., упр. 193, 274, 200 и др.; 4 класс, 1 ч., упр. 7, 145, 

171 и др. Через тексты формируется чувство эмоционально-нравственной отзывчивости 

по отношению к природе, даются уроки экологической этики (2 класс, 2 ч., упр. 116, 173, 

182; 3 класс, 1 ч., упр. 11, 31, 213; 4 класс, 1 ч., упр. 110, 277 и др.). 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

С этой целью в учебниках (1—4 классы) предусмотрена работа в парах, группах, со 

взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими условными знаками (1 класс, упр. 7 

(стр. 14), упр. 8 (стр. 15), упр. 5 (стр. 34), упр. 11 (стр. 57), упр. 2 (стр. 58) и др.; 2 класс, 1 

ч., упр. 6, 55, 87, 98, 106 и др.). На организацию сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками нацелены многие учебные проекты (1 класс), которые могут быть 

реализованы совместно со сверстниками и при сотрудничестве со взрослыми 

(родителями, библиотекарем). 
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10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

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

ценностям. 

В учебник «Азбука» включены тексты, содержание которых позволяет провести 

беседы о гигиене, о здоровом питании и правилах безопасности: стихотворение 

Ф. Бобылѐва «Нос суѐт свой Игорѐк…»; «Кот скок на окно», «У окна стоит столик», 

«Кактус», «Утром», «Галя и Гена набрали много грибов», «Паслись гуси с гусятами…», 

«Стали дети играть в жмурки», «Заяц», отрывок из «Мойдодыра» К.И. Чуковского, 

загадки, стихотворение «Овощи» Ю. Тувима, рассказ Б. Житкова «Светофор», рассказ 

Л.Н. Толстого «Три калача и одна баранка» и др. 

В учебниках «Русский язык» при выполнении некоторых упражнений учащимся 

необходимо обсудить внешний облик ученика (1класс, упр.6, стр. 89), соблюдение правил 

перехода улицы (3 класс, 1 ч., упр. 124: «Чтоб не было несчастья, запомните, друзья, что 

на проезжей части играть нельзя!» (А. Усачѐв), условий активного отдыха летом и зимой 

и др. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной во всех учебниках. Достижению этих целей 

служит языковой материал упражнений, которые знакомят школьников с людьми разных 

профессий (учителя, шофѐра, сапожника, рыбака, комбайнѐра, хлебороба, агронома и др.), 

с продуктами их труда, с полезными делами дома, на огороде и результатами этого труда, 

(2 класс, 1 ч., упр. 19, 113, 170; 2 класс, 2 ч., упр. 116, 146, 202 и др.). Ученик осознаѐт 

ответственность за то, что создано трудом человека, при создании собственных сочинений 

и проектов, при этом он не может не чувствовать удовлетворение от результатов своей 

творческой деятельности. 

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

формируются следующие метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках (1—4 классы) на шмуцтитулах каждого большого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся 

узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. Пример первого 

шмуцтитула к учебнику 1 класса: «Наша речь. Что узнаем, чему научимся. Узнаем, что 

такое печь и что такое язык. Порассуждаем, может ли быть речь без слов. Научимся 

различать устную и письменную речь». 

Каждый раздел учебника начинается с его названия (например, «Наша речь»), затем 

даются подразделы, перед которыми сформулированы последовательно задачи, например, 

«Для чего нужна речь? Какая бывает речь? Что такое родной язык?». Решение этих задач 

будет осуществляться на уроке в процессе совместной деятельности учителя и учащихся. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

В учебнике 1  и других классов в каждой теме формулируется учебная задача («Что 

могут называть слова? Сколько значений может быть у слова? Как определить в слове 

ударение? Как перенести часть слова с одной строки на другую?» и др.). Учащиеся под 

руководством учителя включаются в поиск ответа (выдвигают предположения, 

обсуждают их, анализируют текст, находят в нѐм необходимую информацию, делают 

выводы, сравнивают их с представленным в учебнике эталоном-определением или 

правилом) и таким образом включаются в процесс приобретения нового знания (Тема 

«Ударение»: «Сделай вывод, как узнать, какой слог ударный» (1 класс, упр. 4, стр. 41); 

тема «Перенос слова»: «Сделай вывод, как перенести часть слова с мягким знаком (ь) с 

одной строки на другую» (1 класс, упр. 7, стр. 89); тема «Обозначение буквой парных по 

глухости-звонкости согласных на конце слова»: «Сделай вывод, как нужно проверить 

написание буквы, обозначающей парный согласный на конце слов?» (1 класс, упр. 9, стр. 

97); тема «Заглавная буква в словах»: чтение и анализ групп слов в таблице помогает 
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первоклассникам на основе прежнего опыта самим установить правило, какие слова 

пишутся с заглавной (прописной) буквы (1 класс, упр.1, стр. 122); тема «Главные и 

второстепенные члены предложения»: «Сделай вывод, какую роль выполняют в 

предложении слова, которые не оставляют основу предложения?» (2 класс, 1 ч., упр. 33 и 

др.). 

Одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, 

который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя такие 

исследование, дети узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; исследуют, какие глаголы спрягаются, а какие 

— нет. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами, которые предусмотрены в каждом классе. 

3,4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

В учебниках 1—4 классов в методическом аппарате каждой темы имеют место 

задания для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

Планированию учебных действий с языковым материалом способствуют задания к 

упражнениям учебника, указывающие ученикам порядок выполнения действий, памятки, 

алгоритмы, справочные материалы учебника. Например: 

1 класс, упр. 7, стр. 63: «Познакомься с памяткой в учебнике (стр. 132), как 

определить ударные и безударные гласные звуки. Пользуясь памяткой, объясни, какой 

гласный звук в каждом из данных слов ударный, а какой — безударный (вишня, слива, 

смородина)»; 

2 класс, 1 ч., упр. 37: «Расскажи по схеме, как найти в предложении подлежащее и 

сказуемое». 

В конце каждого раздела помещен материал «Проверим себя» (он включает задания 

как базового уровня, так и повышенного уровня сложности), который позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

(1 класс, стр. 35: «Проверь себя. 1. Как узнать, сколько в слове слогов? 2. Какое слово 

нельзя разделить на слоги: слива, дождь, радуга? 3. Как распределить данные слова по 

степени возрастания в них слогов: утюг, лист, осина?») Учитель же сможет определить, 

что нужно повторить на данном этапе обучения, какие умения у школьников ещѐ не 

сформированы. Умение контролировать свои действия также заложено в заданиях 

упражнений учебника: «Проверьте написанное», «Сопоставьте произношение данного 

слова с тем, как оно даѐтся в орфоэпическом словаре (конечно [шн], бáнты.)», «Сравните 

написание слова с его написанием в орфографическом словаре», «Оцените правильность 

составленного предложения», «Объясните, как вы подбирали проверочное слово для 

обозначения буквой безударного гласного звука» и др. 

В методическом аппарате к упражнениям учебника имеют место задания, которые 

требуют: 

1) выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки, к примеру, 

орфографического действия. Например: «Каким способом подобрано слово в образце?» 

(2 класс, 1 ч., упр. 154, 155); «Составьте сообщение, каким способом можно подобрать 

проверочное слово для слов с безударным гласным звуком в корне» (2 класс,1 ч., упр. 

146.); «Каким способом вы воспользуетесь для проверки написания выделенных 

окончаний у имен существительных: На лесной полянке под осиной вырос подосиновик?» 

(4 класс, 1 ч., упр. 184) и др.; 

2) осознавания причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха (1 класс: сопоставляя рисунки с 
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изображением ребят разных национальностей и предложения, написанные на разных 

языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, 

не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное; или, решая 

орфографические задачи, при постановке, например, вопроса: «В каких словах выбор 

буквы вызывает у тебя затруднение: сл..за, сл..ны» — ученик задумывается над причиной 

этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и др.). 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Способность осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

незнание и др. Этому способствует как содержание, так и задания учебника, но не прямо, 

а косвенно. Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное 

значение незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, высказывая 

своѐ мнение по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под рубрикой «Проверь себя», 

участвуя в презентации своих проектов и др., ученик подспудно оценивает свои знания 

или умения, свои мысли, свои результаты, чему он научился, а чему ему ещѐ придѐтся 

научиться. Есть более конкретные задания, например: «Выполни проверочные задания по 

электронному учебнику по теме «Алфавит». Всего заданий 6. А сколько заданий 

выполнил ты?» (1 класс. Тема «Алфавит». Рубрика: «Проверь себя».) Некоторые тексты 

упражнений учебника могут побудить ребѐнка к анализу своих чувств и переживаний: 

«Любили тебя без особях причин за то, что ты — внук, за то, что ты — сын, за то, что 

малыш, за то, что растѐшь, за то, что на маму и папу похож. И эта любовь до конца твоих 

дней останется тайной опорой твоей» (В. Берестов — 4 класс, 1 ч., упр. 204. и др.). 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

На протяжении всего периода работы с учебником «Азбука» дети работают со 

схемами. Учащиеся знакомятся со схемами предложений, учатся составлять предложения 

по данным в азбуке схемам и, наоборот, учатся составлять схемы предложений, 

знакомятся со схемами, отражающими слоговой состав слов с указанием места ударения, 

анализируют эти схемы, соотносят слова с соответствующими схемами, подбирают слова 

к заданной схеме, дают по схеме характеристику звуков, сравнивают схемы, находят их 

сходство и различие. 

Деятельность моделирования широко представлена в учебниках «Русский язык» для 

всех классов и направлена на овладение действием моделирования, развитие знаково-

символических действий (замещение звука — буквой, составление модели слова, 

предложения; использование графической символики — выделение гласных, согласных, 

слогов, ударения, значимых частей слова, членов предложения) ( 1 класс, стр. 12, 34, 40, 

48, 59, 60 и др.; 2 класс, 1 ч., упр. 37, 44, 101, 117, 136, 192 и др.). 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Деятельность учителя и учащихся на уроке уже предполагает адекватное 

использование внешней и внутренней речи для общения, для планирования своих 

действий (вслух и про себя), при подготовке ответа на вопрос учителя и при 

формулировании своих вопросов, адресованных учителю или сверстнику, при 

обдумывании решения орфографической и другой языковой задачи, при подготовке к 

обоснованию правильности выполненной работы. Адекватное использование речевых 

средств предполагает решение разного рода коммуникативных задач: создание речевых 

высказываний по заданию учителя, по собственной инициативе, в процессе общения, 

владение диалогической речью. 

В учебнике «Азбука» при работе по сюжетным картинкам, передающими сцены 

общения персонажей (например, сценки посещения внуками бабушки и дедушки, диалоги 
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при пересказе сказок «Теремок», «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка», «Маша и медведь»), используется приѐм театрализации. 

Учащиеся знакомятся и наблюдают за строением диалога и функцией обращений в них 

при изучении букв К, Т, В, М, Я, Ч, Ш, Ж, Ё, Х, Ц, Щ, Ь. Особое значение для усвоения 

этики телефонного разговора имеет анализ отрывка из стихотворения К.И.Чуковского 

«Телефон». 

Использование средств информационных и коммуникационных технологий 

происходит в процессе выполнения проектов по истории развития морского флота и 

авиации. В ходе выполнения этих проектов дети взаимодействуют друг с другом, 

распределяя обязанности по выполнению проекта, ищут материал в дополнительной 

литературе и Интернете. Требует тренировки навыков взаимодействия друг с другом и 

выполнение итогового проекта 15а «Праздник букваря». 

Уже в первом классе ученики составляют диалог (стр. 20), учатся правильно 

отвечать на вопрос «Подходит ли рисунок к тексту?» (стр. 24), составляют и разыгрывают 

сценку-диалог: «Обратись к товарищу по парте с просьбой дать тебе книгу или карандаш» 

(стр. 25), составляют основную часть сказки по данному началу и концу (стр. 44), 

составляют небольшой текст по рисунку и опорным словам (стр. 73), составляют 

предложение, употребляя в нѐм слово пушистый или колючий (стр. 80), составляют 

продолжение текста из знакомой сказки (стр. 120), составляют ответы на вопросы о себе и 

своей школе (стр. 125) и др. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить 

своѐ выступление и выступать с графическим сопровождением. 

При работе с текстовой, графической и иллюстративной информацией учебника 

школьники овладевают навыком поиска, например, ответа на поставленную в задании к 

упражнениям учебную задачу: найти (выбрать) определѐнный звук (слог, слово, 

словосочетание, предложение) либо в самом содержании упражнения, либо в таблице, 

либо в словаре, либо на иллюстрации; учатся анализировать языковые единицы, модели 

слов (с помощью справочных материалов в конце учебника: памяток звуко-буквенного 

разбора слова, разбора слов по членам предложения, по составу, как часть речи); 

развивают умение «читать» графическую наглядность (схемы, таблицы: «О чѐм сообщила 

тебе таблица (1 класс, стр. 21)? Модель слова? Схема предложения?»); рассуждать при 

обосновании правильности написания орфограмм в слове и пользоваться памятками — 

рассуждениями (1 класс, стр. 65, 66, 75, 97, 98 и др.), а также пользоваться памятками-

таблицами (3 класс, 1 ч., упр. 194 и др.). В учебнике даются задания подготовить 

сообщение с использованием таблицы и без неѐ на определѐнную тему, например: 

«Пользуясь таблицей, составьте сообщение о том, что вы знаете о членах предложения» 

(3 класс, 1 ч., упр. 38) и др. В процессе работы над определениями и правилами 

школьники учатся их интерпретировать: растолковывать, раскрывать смысл, объяснять 

понятое. Вопросы типа «Дай совет другу, как найти в предложении подлежащее и 

сказуемое» дают возможность ребѐнку создать свою информацию и применить еѐ в 

практической речевой деятельности. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

Учебник обеспечивает формирование навыков всех компонентов чтения: 

правильности, сознательности, беглости, выразительности. Первое задание начинается со 

слова «Прочитайте» (Прочитайте правильно. Прочитайте выразительно. Прочитайте с 

выделением голосом выделенных слов в предложении и др.). В учебнике представлены 
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предложения и тексты, относящиеся к разным жанрам: пословицы, поговорки, загадки, 

потешки, считалки, скороговорки, песенки, сказки и басни (Л.Н. Толстого, И.А. Крылова), 

строки из былин, рассказы, стихотворения, пейзажные зарисовки М. Пришвина, Н. 

Сладкова, Э. Шима, Н. Носова и др., научные тексты (правила, определения, странички 

для любознательных, тексты энциклопедического характера). 

Школьники овладевают навыками смыслового чтения, работая с большинством 

текстов (определение темы и главной мысли, выполнение грамматических заданий), этого 

требует и формирование речеведческих умений (информационно-содержательных, 

логико-композиционных, умений использовать языковые средства, умений 

редактировать). Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая 

мысль выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную 

мысль текста? — О чѐм самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — 

Какое настроение вызывают эти строки? Какие слова передают это настроение? — Как 

надо читать эту песню: быстро или медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы 

подойти к ней? — Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы 

представили, читая эти строки? и др. Смысловое погружение в текст максимально 

используется при подготовке письменного изложения, большинство которых проводится с 

языковым анализом текста. 

Упражнения и задания формируют у школьников осознанно строить речевое 

высказывания разного типа (сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения) и стиля (деловые описания и художественные), разного жанра (сказка, 

рассказ, загадка, отзыв, письмо, приглашение). Сочинения создаются по аналогии, 

заданной теме, личным наблюдениям, поэтическим строкам, по пословице, по 

репродукции картин художников, что способствует развитию творческих 

литературных способностей. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Уже в первом классе ученики распределяют языковые единицы (звуки, буквы, 

слоги, слова) по определѐнному признаку, дополняют ряды в соответствии с 

определѐнным признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют, учатся объяснять, 

рассуждать, высказывать своѐ мнение. Например: «Чем похожи и чем различаются 

предложения и схемы предложений» (упр. 5, с. 12), «Найди лишнее слово в каждой 

строке» (упр. 8, с. 22), «Собери слова в ту группу, к которой они относятся» (упр. 9, с. 23), 

«Произнеси слова-названия рисунков и скажи, какой одинаковый слог есть во всех 

словах» (упр. 3, с. 33), «Определи «работу» выделенных букв в словах: тѐтя, ѐжик?» (упр. 

8, с. 60), «Какими звуками различаются слова: лук и люк» (упр. 2, с. 81), «В каких словах 

ты можешь объяснить написание выделенных букв, а в каких — затрудняешься? (Хвост 

серпом, а голова с гребешком. Загадка.)» (упр. 12, с. 68), «Почему выделенные в словах 

буквы надо проверять? Объясни, как это сделать?» (упр. 12, с. 99), «Почему слова 

спасибо, благодарю, извините называют вежливыми словами» (упр. 14, с. 25), «Чем 

различаются слова каждой пары Роза и роза» (упр. 10, с. 127) и др. Примерами проведения 

лингвистических опытов могут стать опыт определения в слове слогов (стр. 32), опыт по 

наблюдению над произношением парных по глухости-звонкости согласных звуков (стр. 

94) и др. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

В упражнениях учебника даются и специальные задания для дискуссии, связанной с 

содержанием языкового или иллюстративного материала. Примеры: «Порассуждайте, 

может ли быть речь без слов. Когда и где тебе могут пригодиться знания об алфавите?» 

(1 класс), «Почему словом иглы названы и инструмент для шитья, и листья хвойных 
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деревьев, и колючки у ежа?» (2 класс), «Поразмышляйте, какие пары слов являются 

однокоренными: сырник и сырок, Томск и Томичи, мороз и холод, водолаз и вода, рука и 

ручка?» (3 класс), «Справедливы ли эти слова: К добру и миру тянется мудрец, к войне и 

распрям тянется глупец. О чѐм они заставляют нас задуматься?» и др. Ученики по 

рисункам составляют диалоги и их инсценируют. Есть упражнения, где описываются 

разные точки зрения, например, положительные и отрицательные отзывы о картине В.М. 

Васнецова «Иван Царевич на Сером волке», четвероклассники при этом высказывают своѐ 

собственное мнение. 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Достижению этих результатов способствует работа в паре, в группе, со взрослыми. 

Дети сами распределяют функции и роли в совместной деятельности с учѐтом интересов 

каждого. (Навыки сотрудничества описаны в личностных результатах). 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Учащиеся получают первоначальные представления о структуре русского языка с 

учѐтом возрастных особенностей младших школьников, о языковых единицах (звук, 

буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, текст), их 

сущностных характеристиках и особенностях, о нормах русского литературного языка, 

правилах письма, речевого этикета. Достижению этого результата способствуют 

учебники, которые созданы в соответствии с основным содержанием курса «Русский 

язык». 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Базовыми предметными понятиями данного курса являются языковые единицы: 

звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, текст 

и др. Базовые межпредметные понятия: речь, диалог, слово, текст, модель, результат. 

Овладение этими понятиями происходит в процессе овладения учащимися знаниями, 

общеучебными умениями, навыками и способами деятельности. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Достижению этой цели способствует состояние материально-технического и 

информационного обеспечения конкретной начальной школы и уровень 

профессионального мастерства конкретного учителя. УМК «Русский язык» обеспечивает 

формирование этого умения в процессе учебной деятельности через текстовую, 

графическую, иллюстративную, методическую информацию, имеющуюся в содержании 

учебников, рабочих тетрадей, методических пособий, дидактических материалов, 

раздаточных материалов, материалов электронного носителя. 

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

формируются следующие предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 
Первыми разделами каждого учебника являются: «Язык и речь», «Наша речь», где 

даются первоначальные представления о языке и речи, о значимости русского языка, о 

родном языке, о видах речи, о хорошей речи, о речи как важнейшей части нашего 
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поведения в жизни. В учебниках представлены выразительные и благозвучные тексты о 

русском языке И. Тургенева, А. Куприна. А. Толстого, Д. Лихачѐва, С. Маршака, 

К. Паустовского и др. (о них сказано в личностных результатах), которые способствуют 

воспитанию чувства уважения к родному русскому языку, пробуждению интереса к его 

изучению, формированию национального самосознания. Странички для любознательных 

в каждом учебнике о происхождении слов и специальные упражнения дают 

представление об источниках пополнения лексики словами из других языков. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

Языковым материалом почти каждого раздела являются русские народные 

пословицы, поговорки, прибаутки, потешки, скороговорки, загадки. В них мы находим 

своеобразие фольклорных элементов языка, исторический пласт лексики, слова, 

передающие реалии, присущие русскому народу и появившиеся на русской земле, и в 

этом прослеживается связь культуры и языка. Этот языковой материал в учебнике 

используется для овладения определѐнными языковыми единицами в процессе изучения 

языка, для овладения языковыми формами, в которых отражаются особенности 

национальной культуры и для постижения самих фактов и явлений национальной 

культуры русского народа. 

В учебниках широко представлены исторические справки («Странички для 

любознательных») о звуках, о буквах, об изменениях в фонетической и графической 

системе языка, о происхождении слов, выражений; имеет место устаревшая лексика 

(например, в строках из сказок А.С. Пушкина), что позволяет представить лингво-

исторический материал как результат исторического развития элементов и частей 

языковой структуры, и этот материал будет способствовать пониманию истоков культуры 

национального языка и динамики его развития. 

В учебнике представлены отрывки из высокохудожественных произведений 

классиков русской литературы — А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, 

И. Тур-генева, И. Соколова-Микитова, М. Пришвина и др. 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

Достижению этого результата способствует языковая среда учебников (слова, 

предложения, тексты, формулировка заданий, задания, требующие от ученика объяснений 

и рассуждений и др.), работа со словарями, памятки о том, как составить текст разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), как подготовиться к написанию изложения, 

письма по памяти, работа по редактированию устного или письменного высказывания, а 

также речевое общение на уроке русского языка (диалоги учителя и ученика, ответы на 

вопросы, оценка правильности речи), индивидуальная работа над дикцией и с учениками, 

плохо владеющими русским языком. 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

Данная задача решается при изучении всех разделов курса русского языка 

(фонетики, графики, орфоэпии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса) при 

обучении написанию изложений и сочинений. В учебниках представлены 1) задания, 

формирующие навыки правильного произношения гласных и согласных звуков в слове, 

произношения слов типа банты, конечно [шн], чтобы [шт], повторит, позвонит, шофѐр, 

правильного образования форм слов (много яблок, мест), образования и употребления 
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словосочетаний типа управления и согласования (пришѐл из школы, беспокоиться об 

отце, надеть пальто, одеть ребѐнка, жареный картофель, вкусное какао), употребления в 

речи неизменяемых слов (пальто, метро), навыки работы с орфоэпическим и 

орфографическим словарѐм (они даны во всех учебниках); 2) задания, формирующие 

интонационные навыки (при работе над постановкой смыслового ударения, при работе 

над предложениями, разными по цели высказывания и интонации, предложениями с 

однородными членами, предложениями с обращением и др.); 3) задания, связанные с 

выбором языковых средств при анализе авторского текста и создания собственного текста 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 4) задания, формирующие 

правила речевого этикета; задания, формирующие умения оценивать свои действия 

(проверь написанное, оцени правильность выполненного задания); 5) задание-проект 

«Говорите правильно» и др. Например: 1 класс, упр. 14, стр. 25, упр. 3, стр. 40, упр. 5, стр. 

41, упр. 9, стр. 43 и др.; 2 класс, 1 ч., упр. 5, 8, 101 и др.; 2 ч., упр. 133, 141 и др. 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Получая первоначальные представления о системе и структуре языка (разделы: 

фонетика, графика, лексика, словообразование (морфемика), морфология и синтаксис), 

учащиеся овладевают учебными действиями с такими языковыми единицами, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; учатся их 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных универсальных 

учебных действий с языковыми единицами (об этом см. метапредметные результаты).  

Приведѐм примеры заданий, направленных на овладение учебными действиями и 

умениям использовать знания для решения учебных задач по теме «Гласные звуки и 

буквы для их обозначения на письме» в первом классе (стр. 58—62): 

1) Подчеркни буквы, которыми обозначены гласные звуки. 2) Назови три главных 

признака гласного звука. 3) Произнеси гласные звуки. 4) Догадайся, какой звук 

произносит каждый хорист (распознают звук по артикуляции). 5) Скажи, чего больше: 

гласных звуков или букв, которые их обозначают. 6) Назови пары слов, в которых есть 

одинаковый гласный звук. Произнеси этот звук (экран — пенал[а], стол — кино[о], звук 

— ключ[у]). 7) Когда буквы е, ѐ, ю, я обозначают в слове слияние звуков: согласного звука 

и последующего гласного звука? А когда один гласный звук? Приведи примеры таких 

слов. 8) Скажи, какую работу выполняют в слове выделенные буквы: аист, мак, мяч, маяк 

и др. 

Учебники учитывают возрастные возможности детей. Это проявляется в отборе 

языковых понятий и явлений, которыми дети могут овладеть в силу своих возрастных 

особенностей; в методах и приѐмах, позволяющих овладевать языковыми единицами и 

формировать УУД; в содержании языкового материала упражнений учебника; в 

пропедевтике курса, в обогащении словарного запаса и его активизации; в развитии 

культуры речи на всех еѐ уровнях и др. 

Учебники способствуют формированию первичных навыков работы с информацией: 

осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 

определять способы поиска информации (в учебнике, словарях, справочниках, 

библиотеке, из наблюдений, при общении с учителем, со взрослыми), оценивать 

потребность в новой информации; работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка, странички для 

любознательных), понимать, анализировать и преобразовывать информацию, дополнять 

информационные объекты, организовывать информацию тематически, упорядочивать еѐ 

по алфавиту; создавать свою собственную информацию (сообщения, отзывы, аннотации, 

алгоритмы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 
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творческих работ, классную газету и др.) и представлять еѐ; оценивать достоверность 

получаемой информации; использовать электронные приложения к учебникам. 

Проектная деятельность. Важная роль в учебниках отводится проектной 

деятельности. В учебниках приведены примеры проектов-дискуссий, проектов-

исследований, проектов-экскурсий, проектов создания сборников (скороговорок, загадок), 

словарей (орфографических, тематических) и др. Младшие школьники самостоятельно 

или совместно со сверстниками или взрослыми собирают необходимую информацию, 

планируют варианты решения учебной проблемы, делают выводы, анализируют свои 

действия, а по завершении проекта представляют его результаты. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что курс «Русский язык» решает 

основные задачи реализации предметной области «Русский язык», а именно: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Авторы: Л.А. Виноградская, Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. 

Представленная на экспертизу завершенная предметная линия учебников 

«Литературное чтение» для 1—4 классов общеобразовательных учреждений 

разрабатывались с учетом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) и направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов при изучении предмета «Литературное 

чтение» в начальной школе. 

При изучении курса «Литературное чтение» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

Ведущая идея курса литературного чтения с 1 по 4 классы — это воспитание любви 

к Родине, к своей семье, уважения к другим народам, к культурному наследию России, 

формирование гражданской позиции, чувства патриотизма, любви к родной природе, 

стремление осознавать и признавать этические и моральные нормы, сохранившиеся в 

менталитете россиян. 

С этой целью в учебники 1—4 классов введены соответствующие разделы 

(«Родина», «Люблю природу русскую»), а также отдельные произведения. Система 

вопросов и заданий дает возможность осмыслить понятия «родина», «герой», «подвиг». В 

учебниках большое количество пословиц и поговорок, стихотворений и рассказов о 

Родине: 2 класс: стр. 26; 2класс: часть 1, стр. 16; 3 класс: часть 2, стр. 58; 4 класс: часть 2, 

стр. 72; 3 класс: часть 1, стр. 6; 4 класс: часть 2, стр. 128; 4 класс: часть 2, стр. 133; 4 класс: 

часть 2, стр. 138 и т.д. 

Серьезное внимание уделено в учебниках знакомству с национальными ценностями 

российского общества: 3 класс: часть 1, стр. 20—21; 3 класс: часть 1, стр. 22—23; 3 класс: 

часть 1, стр. 6; 3 класс: часть 1, стр. 7; 4 класс: часть 1, стр. 25; 4 класс: часть 1, стр. 4—5; 

3 класс: часть 1, стр. 8—9. 

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

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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В учебниках 1—4 классов есть специальные разделы «О братьях наших меньших», 

«Природа и мы». Произведения, которые в них включены, направлены на формирование 

нравственных ценностей учащихся: честности, отзывчивости, доброжелательности, 

доброты, любви: «Никого не обижай» (1 класс: часть 2, стр. 70); «Важный совет» (1 класс: 

часть 2, стр. 71); «Ребята и утята» (2 класс: часть 1, стр. 132); «Храбрый утенок» (2 класс: 

часть 1, стр. 139); «Приемыш» (4 класс: часть 2, стр. 76). 

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

Учащиеся знакомятся с произведениями зарубежной литературы; узнают о 

традициях, обычаях, условиях жизни разных народов. Например: «Рифмы матушки 

гусыни» (1 класс: 1 часть, стр. 47); «Бульдог по имени Дог» (2 класс: часть 2, стр. 172); 

«Перчатки» (2 класс: часть 2, стр. 174); «Храбрецы» (2 класс: часть 2, стр. 175); «Сьюзон и 

мотылек»; «Гадкий утенок» (3 класс: часть 2, стр. 200). 

Читая произведения зарубежной литературы, учащиеся осознают, что русская 

национальная культура является частью общемировой культуры. 

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

Развитию способности к адаптации ребенка способствуют учебные задания, 

доступные для выполнения младшими школьниками и направленные на формирование 

практических умений работать с текстом, например: 

«Вспомни свой самый хороший день. Расскажи о нем. Сделай рисунок» (1 класс: 

часть 2, стр. 47); «Есть ли у тебя дома животные? Попробуй придумать сказку, например, 

о собаке или кошке» (2 класс: часть 2, стр. 62); «Расскажи о путешествии в городок 

Динь—Динь от лица Миши. Постарайся при пересказе передать чувства, настроение 

мальчика, его отношение к жителям городка в табакерке» (4 класс: часть 1, стр. 170) и т.д. 

Одним из факторов адаптации является и умение работать с информацией. 

Учебники формируют умение искать и находить информацию, перерабатывать 

полученную информацию и создавать собственные тексты. 

Практически в каждом разделе учебника есть задания типа «Найди в библиотеке 

материалы о писателе», «Найди в словаре слово», «Найди в библиотеке книгу». 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Языковым материалом для осмысления этических понятий и нравственных норм 

являются пословицы и поговорки, которые заставляют учащихся задуматься над 

осмыслением этических понятий и нравственных норм, отраженных в них. 

В первом классе это пословицы о труде и трудолюбии, о друзьях и дружбе, о 

терпении и понимании. 

Во втором классе продолжает раскрываться смысл пословиц и поговорок, но уже на 

другом языковом материале. Это пословицы о родине, о пословицах. 

В четвертом классе знакомство и осмысление мудрости народной средствами 

пословиц продолжается. Учащимся даже предлагается самостоятельно придумать рассказ, 

заканчивающийся выбранной пословицей; сочинить сказку или рассказ по пословице 

(письменное сочинение в 3—4 классе). 

В учебники включены мудрые высказывания известных людей прошлого и 

настоящего, которые предлагаются для анализа на уроке, для совместного размышления 

над ними с родителями и друзьями (2 класс: 2 часть, стр. 11; 1 класс: часть 1, стр. 22). 

Кроме того, сами тексты (авторские и народные произведения) дают представления 

о нравственных нормах, социальной справедливости, воспитывают у детей чувство 

доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, чувство ответственности за 

свои поступки и поступки своих товарищей, эмоционально-нравственной отзывчивости 

по отношению к природе (1 класс: часть 2, стр. 60; 2 класс: часть 1, стр. 116; 3 класс: 

часть 1, стр. 182; 4 класс: часть 1, стр. 125). 
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Наиболее часто в учебниках встречаются вопросы типа: «Правильно ли поступил 

герой?», «Чтобы ты сделал на месте героя?», «Чтобы ты посоветовал?», которые 

способствуют развитию умения оценивать поступки героев и свои собственные. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

Достижению этой цели служит художественное оформление учебников, текстовый и 

иллюстративный материал. Поэтические и прозаические тексты художественных 

произведений формируют потребность учащихся всматриваться и вслушиваться в 

предметы и явления окружающего мира, видеть необычное в самом обычном, 

эмоционально — образно воспринимать слово в художественном тексте. 

В содержание учебников включены репродукции картин известных русских 

художников (3 класс: часть 1 — к сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре…»; 3 класс: часть 2 — репродукции с картин 

И. Шишкина, А. Куинджи; 4 класс: часть 2 — плакаты, посвященные Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов и т.д.). 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Представленный в учебниках текстовый и иллюстративный материал направлен на 

воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства сопереживания чувствам других 

людей, взаимопонимания и взаимопомощи. 

В учебники по литературному чтению также включены целые разделы, которые 

помогают осмыслить важные духовные ценности своего и других народов: дружба, 

доброта, любовь, понимание, терпение, ответственность, благородство — и принять их. 

Например: «Я и мои друзья» (1 и 2 класс); «Собирай по ягодке — наберешь кузовок» (3 

класс); «Делу —  время, потехе — час» (4 класс) и др. 

Система заданий и вопросов учебника позволит учащимся ориентироваться в 

нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами. 

Например, система заданий к тексту «Елка» (4 класс: часть 2, стр. 59—64): 

 Почему был испорчен праздник? Задумывались ли дети о последствиях своих 

поступков? Герои делали так, потому что были: жадными, завистливыми, 

жестокими, не способными правильно оценить то, что они делали; добрыми, 

отзывчивыми, смелыми? Объясните. Приведите примеры из текста. 

 Что ты думаешь о поведении Лѐльки и Миньки? А как писатель относится к 

героям? 

 Какие слова в рассказе ты считаешь главными? Зачем Зощенко его написал?  

Кроме того, языковым материалом для анализа этических и нравственных ценностей 

могут служить пословицы, поговорки, высказывания известных людей прошлого и 

настоящего. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Учебники помогают овладеть основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознать значимость работы в паре, освоить правила работы в 

группе. 

В учебниках много вопросов, которые начинаются со слов: «Обсуди с другом (или 

друзьями)». При этом акцент делается на то, что успех может быть только, если работать 

дружно, вместе обсуждать прочитанное и находить общую точку зрения. 

Для парной и групповой работы предлагаются, как правило, вопросы нравственного 

характера: «Какие качества людей ценит народ? Обсудите с друзьями (2 класс: часть 1, 

стр. 27:); «Подумайте над смыслом пословиц. Составьте беседу на тему «Жизнь дана на 

добрые дела» (2 класс: часть 2, с. 76) и др. 

Система вопросов и заданий учебника позволит научиться вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдать правила речевого этикета, участвовать в диалоге 
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при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Совместно учащиеся 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении или свои 

собственные тексты, представлять их перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов), используя иллюстративный ряд (плакат, рисунок, презентацию). 

Например: «Обсудите с другом: рассказчик и писатель — это одно и то же. Обоснуйте 

свое мнение» (3 класс: часть 2, стр. 70—72); «Дополни свой рассказ о творчестве 

М. Пришвина некоторыми сведениями о его жизни из энциклопедического словаря. 

Расскажи о творчестве М. Пришвина в классе» (4 класс: часть 2, стр. 112). 

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

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

духовным ценностям. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной во всех учебниках. 

Все вопросы и задания, представленные после прочтения (прослушивания) текста, 

прежде всего, ориентируют ребенка на получение эмоциональной информации о тексте, о 

возможности высказать свое впечатление от текста. 

При изучении курса «Литературное чтение» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Шмуцтитулы каждого раздела учебника (1—4 класс) определяют тему раздела, 

формулируют его цели и задачи, ориентируют на осмысление содержания учебного 

материала. Например: 

Учебник 3 класса, часть 1, раздел «Устное народное творчество»: 

Мы познакомимся с народными песнями, потешками, небылицами, волшебными 

сказками, узнаем, что такое докучная сказка. 

Мы научимся 

 различать виды устного народного творчества; 

 определять особенности волшебных сказок; 

 делить текст на смысловые части, пересказывать по плану; 

 сравнивать героев сказок, их внешность, поступки;  

 читать сказку в лицах. 

Мы будем учиться: 

 сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним; 

 сравнивать произведения искусства слова, прикладное искусство, искусство 

живописи; 

 придумывать свои сказочные истории. 

Кроме того, в учебнике представлена система условных обозначений, которая 

помогает ориентироваться в учебнике. 

Все разделы учебника завершает система вопросов и заданий «Наши достижения», 

представленная как обобщение по всем прочитанным (прослушанным) произведениям. 

Например: 1 класс: часть 1, стр. 26—28; 3 класс: часть 2, стр. 42—44; 4 класс: часть 2, 

стр. 142. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Во всех учебниках (1—4 класс) в начале изучения темы ставится учебная задача. 

«Я и мои друзья» (2 класс: часть 2, стр. 72): «А ты сам хороший друг? Умеешь ли ты 

прощать обиды, выручать из беды, помогать свои друзьям? Знаешь ли ты, что такое 

дружба?» 

Учащиеся в процессе изучения под руководством учителя включаются в поиск 

ответа (выдвигают предположения, анализируют тексты, находят в них необходимую 

информацию, делают выводы, сравнивают со своими мыслями). 
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Одним из приемов решения практических творческих задач является подбор, замена, 

анализ исходного слова на соответствие авторскому, а также теме, главной мысли, 

характеристике героев. 

«Черемуха» (3 класс: часть 2, стр. 56): «Какая картина возникает в твоем 

воображении, когда ты читаешь строчки «И ветки золотистые, что кудри завила»? 

Придумай свои сравнения». 

Проблемы творческого и поискового характера наиболее емко решаются в рубрике 

«Наши проекты». В содержании учебника каждого класса содержится по два-три 

различных проекта (на выбор), в создании которого участвуют учащиеся. 

«Создаем музей «Город букв» (1 класс); «Сочиняем вместе волшебную сказку «О 

чем может рассказать школьная библиотека» (2 класс); «Делаем альбом «Наш класс — 

дружная семья» (2 класс); «Мой любимый детский журнал», «Составляем экскурсию 

по музею волшебных предметов» (3 класс); «Подготовка сообщения о важном 

историческом событии» (4 класс). 

Для создания проекта по теме учащиеся находят необходимую информацию в 

справочниках, энциклопедиях, Интернете и используют еѐ для практической работы. Все 

ссылки на возможные источники информации представлены в содержании проекта. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата. 

В учебниках курса литературного чтения в методическом аппарате каждой темы 

имеет место система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня 

сложности, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных 

в начале изучения раздела целей и задач. 

1 класс, часть 1: стр. 26—28, 62, 78. 

1 класс, часть 2: стр. 28, 54, 78. 

2 класс, часть 1: стр. 56—64, 82, 122—124, 154—156, 186, 212 

2 класс, часть 2: стр. 68—70, 106, 124, 168, 212—213. 

3 класс, часть 1: стр. 12—13, 51—61, 164—167, 178—181. 

3 класс, часть 2: стр. 42—45, 56—57, 109—111, 122—123, 176—178, 188—189, 215. 

 4 класс, часть 1: стр. 35—39, 138—139, 154—156, 217. 

 4 класс, часть 2: стр. 35—36, 65—66, 74—75, 111—113. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Способность осознавать и оценивать свои мысли и действия, соотносить результат 

своей деятельности с поставленной целью формируется средствами учебника по курсу 

«Литературное чтение». 

Цели и задачи, представленные в каждом разделе на шмуцтитуле учебника, 

помогают ученику организовать свою деятельность по изучению и осмыслению 

содержащегося материала. Проверку этих результатов помогают осуществить вопросы и 

задания раздела «Наши достижения. Проверь себя». 

В разделе «Наши достижения. Проверь себя» содержатся вопросы: 

 Найди виды устного народного творчества. Объясни свой выбор: песня, 

прибаутка, повесть, поговорка, литературная сказка, пестушка, считалка, рассказ, 

басня, стихи. 



91 

 

 Сказочники воплотили в главных героях волшебных сказок представления 

русского народа о самых хороших чертах характера. События в сказке происходят таким 

образом, чтобы многократно испытать героя: его силу, храбрость, доброту, любовь к 

людям и животным. Какими качествами наделены главные герои прочитанных тобой 

сказок? Почему именно они одерживают победу над злом? 

 Ты уже знаешь, что в русских народных сказках есть присказка, зачин и концовка. 

Обрати внимание на то, как начинаются и заканчиваются прочитанные тобой сказки. Есть 

ли сходство? 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Деятельность учителя и ученика на уроке предполагает активное использование 

речевых средств. 

Учебник формирует умение анализа различных видов текста, создавать различные 

собственные тексты (умение интерпретировать текст): «Живая азбука» (1 класс: часть 1, 

стр. 11): «Оживи» буквы В, Ж, Х, М; «Будем знакомы» (2 класс: часть 2, стр. 158): 

Расскажи, как ребята разыграли сценку знакомства. Разыграй эту сценку со своими 

друзьями; «Он живой и светится» (3 класс: часть 2, стр. 108): Расскажи, почему 

мальчик поменял игрушечный самосвал на светлячка; «Как я ловил человечков» (4 класс: 

часть 2, стр. 46): Расскажи, что придумывал мальчик, чтобы увидеть человечков. Какой 

момент в рассказе ты считаешь самым напряженным? Почему? 

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

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

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

письменной формах. 

Учебник обеспечивает формирование навыков всех компонентов чтения: 

правильности, сознательности, беглости, выразительности. 

Система заданий учебников с 1 по 4 класс предполагает постепенное освоение 

навыка чтения и переход на осмысленное чтение вслух и про себя всеми учащимися. 

В 1—2 классе в содержание учебника включены тексты и задания к ним для 

отработки навыка чтения. Например: 

«Разноцветные страницы» 

 1 класс: часть 1, стр. 23—24, 60—61, 76—77,  

 1 класс: часть 2, стр. 26—27, 52—53, 76—77;  

 2 класс: часть 1, стр. 54—55, 80—81, 120—121, 152—151, 210—211; 

 2 класс: часть 2, стр. 66—67, 104—105, 122—123, 166—167, 210—211. 

Для формирования осмысленного чтения в содержание учебника включен раздел 

«Из старинных книг». 

 1 класс: часть 1, стр. 25—26, 62—63, 78—79,  

 1 класс: часть 2, стр. 28—29, 54—55, 78—79. 

Произведения К. Ушинского, Л. Толстого, представленные в этом разделе, дети 

читают и обсуждают вместе с родителями или с одноклассниками. 

В 1 и 2 классе для формирования навыка осмысленного чтения включен раздел «Как 

хорошо уметь читать». 

 1 класс: часть 1, стр. 18—21, 54—56, 72—73; 

 1 класс: часть 2, стр. 18—21, 54—56, 72—73 

 2 класс: часть 1, стр. 48—54, 78—79, 112—117, 142—141, 182—183, 198—209; 

 2 класс: часть 2, стр. 60—65, 96—103, 159—165, 200—209. 

Учебник формирует умение анализа различных видов текста, создания различных 

собственных текстов (умение интерпретировать текст): «Живая азбука» (1 класс: часть 

1, стр. 11): «Оживи» буквы В, Ж, Х, М; «Будем знакомы» (2 класс: часть 2, стр. 158): 
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Расскажи, как ребята разыграли сценку знакомства. Разыграй эту сценку со своими 

друзьями; «Он живой и светится» (3 класс: часть 2, стр. 108): Расскажи, почему 

мальчик поменял игрушечный самосвал на светлячка; «Как я ловил человечков» (4 класс: 

часть 2, стр. 46): Расскажи, что придумывал мальчик, чтобы увидеть человечков. Какой 

момент в рассказе ты считаешь самым напряженным? Почему? 

В учебнике представлены предложения и тексты, относящиеся к разным жанрам:  

 малые и большие жанры устного народного творчества: 

 скороговорки (2 класс: часть 2, стр. 66 — 67); 

 «Русские народные песни»; «Потешки и прибаутки», «Считалки и небылицы», 

«Загадки», «Пословицы и поговорки», «Петушок и бобовое зернышко», «У 

страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 

«Гуси — лебеди» (русские народные сказки) — (2 класс, часть 1); 

 авторские произведения: 

 литературные сказки: «Гадкий утенок» (3 класс: часть 2, стр. 200); «Случай с 

Евсейкой» (3 класс: часть 2, стр. 4); 

 рассказы: «Малька провинилась» (3 класс: часть 2, стр. 68); «Федина задача» 

(3 класс: часть 2, стр. 164); 

 стихотворения: «Унылая пора! Очей очарование» (4 класс: часть 1, стр. 70); 

«Листопад» (4 класс: часть 1, стр. 70); 

 былины: «Ильины три поездочки» (4 класс: часть 1, стр. 12); 

 басни: «Ворона и Лисица» (3 класс: часть 1); «Мартышка и очки» (3 класс: 

часть 1); 

 очерки: «Моя Родина» (3 класс: часть 2, стр. 58). 

Вопросы и задания формируют у школьников умение осознанно строить речевое 

высказывание разного типа (описание, рассуждение, повествование) и стиля 

(художественный, научно-познавательный, учебный), разного жанра (малые и большие 

жанры фольклора, рассказ, стихотворение, басня, былина). 

В учебник включены учебные задания, доступные для выполнения младшими 

школьниками и направленные на формирование практических умений работы с текстом:  

 Вспомни свой самый хороший день. Расскажи о нем. Сделай рисунок (1 класс: 

часть 2, стр. 47); 

 Есть ли у тебя дома животные? Попробуй придумать сказку, например, о собаке 

или кошке (2 класс: часть 2, стр. 62); 

 Расскажи о путешествии в городок Динь — Динь от лица Миши. Постарайся при 

пересказе передать чувства, настроение мальчика, его отношение к жителям городка в 

табакерке (4 класс: часть 1, стр. 170). 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

В учебниках (1—4 классы) содержатся вопросы и задания, способствующие 

активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. 

Например, задания, в которых предлагается установить соответствия, сравнить героев, 

произведения живописи. Необходимым заданием на уроке являются задания, связанные с 

классификацией (группировкой) по разным существенным основаниям. Например, 

«Распредели книги, представленные на выставке по разным основаниям. Какие основания 

ты выбрал?». 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

воспринимать другие точки зрения. 
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Урок литературного чтения невозможно представить без умения высказывать 

свою точку зрения на различные положения текста: учащиеся активно участвуют в 

диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Им предлагаются вопросы 

открытого типа, начинающиеся со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли 

выразить собственное мнение и выслушать мнение одноклассников. Они используют в 

диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета. Также в учебниках достаточно 

часто предлагается обсудить вопрос в группе или паре; высказать свою точку зрения и т.д. 

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о 

себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и выражают свое 

отношение к ее героям. 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

Достижению этих целей способствует работа в паре и группе, специально 

организованная на уроке для выполнения совместных заданий, осуществление проектов. 

Кроме того, система вопросов и заданий учебника позволит учащимся научиться 

вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдать правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Совместно друг с другом они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении или свои собственные тексты, представлять их перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов), используя иллюстративный 

ряд (плакат, рисунок, презентацию). Например: «Еще раз про Мальку» (3 класс: часть 2, 

стр. 70—72): Обсудите с другом: рассказчик и писатель — это одно и то же. Обоснуйте 

свое мнение; «Выскочка» (4 класс: часть 2, стр. 112): Дополни свой рассказ о творчестве 

М. Пришвина некоторыми сведениями о его жизни из энциклопедического словаря. 

Расскажи о творчестве М. Пришвина в классе.  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Базовыми предметными понятиями данного курса являются понятия «ценность», 

«книга», «художественная литература», «культура», «человек», «общество»; «живопись,» 

«искусство». Базовые межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие», 

«история», «жизнь», «творчество», «причина», «следствие», «результат», «время», 

«пространство», «модель». 

Освоение этих понятий происходит в процессе овладения учащимися знаниями, 

универсальными учебными действиями (регулятивными, познавательными, 

коммуникативными). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

Начиная с 1 класса, учащиеся в учебниках знакомятся с лучшими произведениями 

русской и зарубежной классической литературы, а также с жанрами устного народного 

творчества. 

Раздел «Устное народное творчество» (2 класс, часть 1): «Русские народные песни»; 

«Потешки и прибаутки», «Считалки и небылицы», «Загадки», «Пословицы и поговорки», 

«Сказки»: «Сказка по лесу идет» (Ю. Мориц); «Петушок и бобовое зернышко», «У страха 

глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси — лебеди» 

(русские народные сказки). 



94 

 

В произведениях устного народного творчества закладываются основы понимания 

действительности в современном мире, осмысление основных ценностей, принятых в 

нашем обществе. 

Раздел «Зарубежная литература» (4 класс, часть 2): «Путешествие Гулливера» 

(Д. Свифт); «Русалочка» (Г.—Х. Андерсен); «Приключения Тома Сойера» (Марк Твен); 

«Святая ночь», «В Назарете» (Сельма Лагерлеф). 

На основе чтения данных произведений учащиеся учатся ориентироваться в мире 

ценностей, принятых в зарубежном обществе. Таким образом, учащиеся приходят к 

выводу, что система ценностей общая. Для всех людей в мире важна любовь, дружба, все 

мечтают о счастье, о мире, о спокойствии. 

Литература многонациональна и общенародна, и это доказывают представленные в 

учебниках тексты и система заданий и вопросов. 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

Чтение — является основой для успешного обучения по другим учебным предметам. 

Главная задача чтения в 1—2 классе — научить осмысленно читать целыми словами, 

работать с текстом (видеть необходимую информацию в тексте); с книгой (находить 

нужную книгу в домашней библиотеке). Построение курса литературного чтения в 

1 классе предполагает систему работы по формированию техники чтения. Для этого в 

учебник введены темы «Разноцветные страницы» (1 и 2 класс). Также в учебниках 1 и 

2 класса представлен материал «Из старинных книг», над содержанием которого дети 

размышляют самостоятельно, обсуждают с друзьями и родителями. 

Все тексты учебников, а также система вопросов и заданий учебника направлены на 

формирование умения у учащихся самостоятельно выбирать для себя интересную или 

необходимую книгу, пользоваться словарями и справочниками, осознавать себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Этому способствуют: 

 тексты художественной и научно-познавательной литературы в содержании 

учебников с 1 по 4 класс; 

 представленная в учебниках выставка художественных книг (1—2 класс); 

 список рекомендованной для чтения литературы (3—4 класс); 

 система условных обозначений в учебниках с 1 по 4 класс (найди слово в 

толковом словарике; посмотри обозначение слова в рубрике «Проверь себя», найди слово 

в энциклопедии); 

 подготовка сообщений об известных русских писателях (И.А. Крылов, 

Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов) — 3—4 класс. 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Основная задача курса литературного чтения заключается в формировании умения 

анализировать художественное произведение. В процессе работы над произведением на 

основе представленной системы вопросов и заданий дети учатся устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафору, эпитет), определяющие 

отношение автора к герою. Для этой работы учащиеся используют различные виды 

чтения: выборочное, изучающее, просмотровое и т.д. 

«Вежливый ослик» (1 класс: часть 2, стр. 40): Каким изображен ослик: добрым, 

злым, обманщиком, шутником, недоброжелательным? 
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«Лебедь, рак и щука» (2 класс: часть 1, стр. 104): Назови героев басни. Опиши, как 

они старались сдвинуть воз. Что главного они не сделали: не спели вместе, не 

договорились, как будут действовать; не пригласили на помощь кого-то более 

посильного? 

В содержание учебника включена парная и групповая работа, которая позволяет 

всем учащимся (и сильным, и слабым) включиться в учебный процесс. В каждом классе (с 

1 по 4) содержатся различные варианты проектной деятельности, в которой участвуют все 

дети класса.  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

Система заданий учебников с 1 по 4 класс предполагает постепенное освоение 

навыка чтения и переход на осмысленное чтение вслух и про себя всеми учащимися 

класса. 

В 1 и 2 классе в содержание учебника включены тексты и задания к ним для 

отработки навыка чтения: «Разноцветные страницы»  

 1 класс: часть 1, стр. 23—24, 60—61, 76—77,  

 1 класс: часть 2, стр. 26—27, 52—53, 76—77;  

 2 класс: часть 1, стр. 54—55, 80—81, 120—121, 152—151, 210—211; 

 2 класс: часть 2, стр. 66—67, 104—105, 122—123, 166—167, 210—211. 

Для формирования осмысленного чтения в содержание учебника включен раздел 

«Из старинных книг» 

 1 класс: часть 1, стр. 25—26, 62—63, 78—79,  

 1 класс: часть 2, стр. 28—29, 54—55, 78—79. 

Произведения К. Ушинского, Л. Толстого, представленные в этом разделе, дети 

читают и обсуждают вместе с родителями и с одноклассниками. 

В 1 и 2 классе для формирования навыка осмысленного чтения включен раздел «Как 

хорошо уметь читать» 

 1 класс: часть 1, стр. 18—21, 54—56, 72—73; 

 1 класс: часть 2, стр. 18—21, 54—56, 72—73 

 2 класс: часть 1, стр. 48—54, 78—79, 112—117, 142—141, 182—183, 198—209; 

 2 класс: часть 2, стр. 60—65, 96—103, 159—165, 200—209. 

Учебник формирует умение анализировать различные виды текстов, создавать 

собственные тексты (умение интерпретировать текст): «Живая азбука» (1 класс: часть 1, 

стр. 11): «Оживи» буквы В, Ж, Х, М; «Будем знакомы» (2 класс: часть 2, стр. 158): 

Расскажи, как ребята разыграли сценку знакомства. Разыграй эту сценку со своими 

друзьями; «Он живой и светится» (3 класс: часть 2, стр. 108): Расскажи, почему 

мальчик поменял игрушечный самосвал на светлячка; «Как я ловил человечков» (4 класс: 

часть 2, стр. 46): Расскажи, что придумывал мальчик, чтобы увидеть человечков. Какой 

момент в рассказе ты считаешь самым напряженным? Почему? 

Учебник дает возможность для освоения учениками на практическом уровне 

системы понятий теории литературы (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой текста, автор, средства художественной 

выразительности: олицетворение, сравнение, метафора, эпитет и т.д.). 

«Игра» (2 класс: часть 1, стр. 164): Прочитай стихотворение в быстром темпе, 

подчеркивая его ритм. Подумай, почему отдельные слова повторяются несколько раз; 

«Черемуха» (3 класс: часть 2, стр.56): Какая картина возникает в твоем воображении, 

когда ты читаешь строчки «И ветки золотистые, что кудри завила»? Понравились ли тебе 

сравнения?; Сделай иллюстрации к стихотворению. Найди выразительные слова 

(эпитеты), которые помогут тебе в этом. 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Формирование умения самостоятельно находить необходимые и интересные 

книги — ведущая линия курса литературного чтения. 

В учебниках (с 1 по 4 класс) включены тематические разделы, посвященные работе с 

книгой, как на уроках, так и во внеурочное время. 

Это выставки книг на страницах учебника: 1 класс, часть 1: «Живая азбука» 

(Б. Заходер), «Про все на свете» (С. Маршак), «Буквы — акробатки» (В. Берестов) — 

стр. 4; «Сказки народов мира», «Теремок» (С. Маршак), «Русские народные сказки» — 

стр. 30; «Лето» (К. Ушинский), «Мороз» (Е. Благинина), «Осенью» (В. Плещеев) — 

стр. 64; 1 класс, часть 2: «Обида» (Э. Мошковская), «Чудо-дерево» (К. Чуковский), 

«Буква «Р» (А. Барто), «Затейники» (Н. Носов) — стр. 4; «Бумажный змей» 

(Е. Пермяк); «Я и Вовка» (В. Лунин), «Кораблик» (В. Сутеев); «Лис и мышонок» 

(В. Бианки), «Глоток молока» (М. Пришвин), «Детский сад» (С. Маршак); 

Учебники «Литературное чтение» для 1—4 классов обеспечивают развитие речевой 

и читательской компетенции, освоение литературоведческих понятий, воспитывают 

творческую личность. 

В учебниках нашли отражение традиционные и инновационные подходы. Например, 

обучение на основе системно-деятельностного и культурно-творческого подхода. При 

создании данной линии учебников авторы учитывали потребности современного 

российского общества (реализация основный целей образования, запрос общества и 

родителей) и возрастные, психологические и физиологические особенности младших 

школьников, а также их интересы при выборе книги для самостоятельного чтения. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык  

Авторы: М.З.Биболетова, О.А.Денисенко 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 
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·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

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

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

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

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

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

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

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

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

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

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

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

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

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

2.2.2.4.  Математика 

Авторы: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова 

Представленная на экспертизу завершенной предметной линия учебников 

«Математика» для 1—4 классов общеобразовательных учреждений создана в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями младших школьников, 

со спецификой учебного предмета математика, позволяющей органически сочетать в 

образовательном процессе обучение, умственное развитие и воспитание ребѐнка, с учѐтом 

современных достижений в области информационно-компьютерных технологий на уровне 

образовательной программы (ступени обучения). В учебниках реализуется системно-

деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. 

Содержание учебников строится на основе универсальности математических 

способов познания закономерностей окружающего мира, позволяющей формировать 

основы целостного восприятия мира и выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений. Учебники ориентированы на освоение универсальных учебных действий, 

обеспечивающих интеллектуальное развитие, включающее способность к усвоению 

новых знаний, к самостоятельному поиску, усвоению новой информации, что составляет 

основу умения учиться. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного стандарта 

содержание учебников 1—4 классов направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по математике. 

При изучении курса «Математика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

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

осознание роли родной страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

С этой целью в учебники всех классов включены разнообразные иллюстрации и 

текстовые задания со специально подобранными сюжетами. В 1—4 классах это материал, 

раскрывающий: 

 различные стороны жизни в семье, добрые отношения между членами семьи 

(например, помощь по дому и по хозяйству, домашние праздники и дни рождения 

членов семьи, изготовление подарков для членов семьи, посещение родственников, 
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семейные турпоходы, совместные занятия физкультурой, участие в соревнованиях 

всей семьѐй, посещение художественных галерей и музеев); 

 бережное отношение к окружающему миру (дети высаживают саженцы деревьев, 

выращивают рассаду, украшают город, разбивают клумбы, знакомятся с описанием 

различных диких животных и птиц (масса, высота, скорость передвижения), делают 

кормушки для птиц, помогают ухаживать за домашними животными, птицами, 

аквариумными рыбками); 

В этнокультурном контексте приведены рисунки, связанные с народными промыслами 

(матрѐшки, хохломская роспись тарелок, ложек, самовара, разделочных досок, 

дымковская игрушка, русский костюм). 

От класса к классу расширяется тематика задач гражданского звучания: в учебниках 

3—4 классов дополнительно предлагаются иллюстрации, схемы и сюжеты задач, 

описывающие: 

 сведения из истории нашей страны и еѐ достижения на современном этапе развития 

(например, в 3 классе предлагается определить возраст Москвы и Российского флота 

(ч. 2, с. 53, № 8); представлена серия задач, посвящѐнная достижениям страны в 

космической области (ч. 2, с. 76): учащиеся определяют продолжительность полѐта 

первого космонавта, массу первых спутников Земли, находят несколько способов 

решения задачи о посещении музея космонавтики, дополняют недостающим числом 

задачу на тему «Космос» и решают еѐ несколькими способами; в 4 классе учащиеся 

записывают век основания Москвы, век, в котором родился А.С. Пушкин (ч. 1, с.51, 

№ 268, 269), вычисляют продолжительность Великой Отечественной войны (ч. 2, с. 88, 

№ 30), решают задачу о посещении музея боевой славы (ч. 2,, с. 36, № 19) и др.); 

 просторы нашей страны и длину некоторых еѐ рек (например, в 4 классе при 

рассмотрении величины площадь учащиеся узнают, что площадь России 17 000 000 

км² (ч. 1, с. 39), по условию задачи «Расстояние от Москвы до Екатеринбурга по 

железной дороге 1 667 км, от Екатеринбурга до Новосибирска 1 524 км, и от Москвы 

до Иркутска 5 042 км» вычисляют расстояние по железной дороге от Новосибирска до 

Иркутска (ч. 2, с. 8, № 32), по условию задачи № 9 (ч. 2, с. 21) определяют, за сколько 

часов можно долететь на самолѐте от Москвы до Ставрополя; из задачи № 107 (ч.2, 

с. 29) узнают длину реки Волги; по условию задачи № 24 (ч. 2, с. 71) узнают о 

расстоянии между Москвой и Санкт-Петербургом; 

 различные профессии людей (закройщица, портниха, повар, столяр, токарь, шофѐр, 

механик, бульдозерист, комбайнѐр, экскаваторщик, фермер, пекарь, библиотекарь, 

продавец-кассир, стекольщик, маляр, плиточник, часовщик, почтальон, садовник, 

пчеловод и др.) постоянно присутствуют на страницах учебников 2—4 классов. 

2. Целостность восприятия учащимися окружающего мира достигается через 

осознание детьми универсальности математических способов познания, предлагаемых в 

учебниках, в частности, через освоение приѐма моделирования при изучении многих 

разделов курса (нумерация, величины, арифметические действия, решение текстовых 

задач и др.). Так, в 1 классе тексты простых задач сопровождаются сначала предметными 

рисунками (ч. 1: с. 87, № 1—3, с. 88 № 1—3, с. 96 № 4, 5 и др.; ч. 2: с. 4, № 1—3, с. 6, № 3), 

затем вводятся рисунки схематические (ч. 1: с. 87, № 3, с. 91, с. 92, № 1; ч. 2: с. 10 и др.), а 

затем задания на составление задач по предметным и схематическим рисункам (ч. 1: с. 90, 

№ 1, с. 93, № 4, с. 95, № 5, с. 104, № 3; ч. 2: с.17, № 3, с. 24, № 9, с. 35, № 1 и др.). 

Во 2 классе по текстовым задачам выстраиваются схематические чертежи (ч. 1: с. 28, 

№ 1, с. 29, № 1, 2, с. 39, № 5, с. 43, № 5, с. 46 № 4, 5, ч. 2: с. 53, № 5, с. 73 № 5) и 

предлагаются задания на составление задачи по приведѐнным схематическим чертежам 

или выражениям для решения (ч. 1: с. 29, № 2, с. 56, № 31, с. 89, № 4, с. 93, № 31; ч. 2: 

с. 44, № 31, с. 107, № 2 и др.). 

В учебниках 3—4 классов проводится обобщение и выстраивается 

последовательность этапов моделирования задачи: текстовая задача → схематический 
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рисунок→ схематический чертѐж — и предлагаются задания на построение графической 

модели по тексту задачи (3 класс, ч. 1: с. 37, № 1, с. 45, № 2, с. 64, № 4, с. 67, № 7, с. 69, 

№ 1, с. 75 , № 4 и др.; 4 класс, ч. 1: с. 37 № 153, с. 66, № 310, с. 67, № 315, с. 72 № 18, с. 85, 

№ 392; ч. 2: с. 8, № 29, с. 13, № 43, с. 14, № 51, с. 16, № 61, с. 21, № 16, с. 26, № 82, с. 28, 

№ 101, с. 31, № 117 и др.).  

3. Мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения. 

 Учебники 1—4 классов построены поурочно. Структура каждого урока, как 

правило, включает в себя поставленную учебную задачу (ориентирует детей на поиск 

новых знаний и способов действий), материал для учебных действий по поиску решения 

поставленной учебной задачи, материал для самоконтроля и личностной оценки 

результатов проделанной работы (он отмечен знаком «?»). 

Учебные задачи могут быть разными. Например, раскрыть смысл понятий 

«увеличить на …», «уменьшить на …» (1 класс, ч. 2, с. 6, 7); определить, как выполнить 

сложение (вычитание) с переходом через разряд для чисел в пределах 100 (2 класс, ч. 1, 

с. 66, 67), раскрыть связь действий умножения и деления (3 класс, ч. 1, с. 19), 

распространить алгоритм сложения на числа, большие 1 000 (4 класс, ч. 1, с. 60). Это 

способствует осознанию необходимости введения нового материала, ориентирует детей 

на поиск новых знаний и способов действий, формирует мотивационные основы учебной 

деятельности. 

4. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

С этой целью в учебниках (1—4 классы) предусмотрена работа в парах, группах, со 

взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими условными знаками. В учебниках 

1—4 классов предлагается большое количество математических игр, предполагающих 

работу в парах. В 1 классе, часть 1: «Домино с картинками и числами» (с. 37), «Ремонт 

витража» (с. 63), «Составь из геометрических фигур заданный предмет» (с. 67), 

«Круговые примеры» (с. 71), игра «Лесенка» (с.76); часть 2: «Кто первым наберѐт 10» 

(с. 5), «Какую фигуру вырезали?» (с. 11, 29, 37), «Угадай число» (с. 40) и др. В учебниках 

2 — 4 классов круг математических игр расширяется: например, добавляются «Цепочки» 

(2 класс: ч. 1, с. 14, 29, 34 и др., ч. 2: с. 23, 45 и др.; 3 класс: ч. 1: с. 30, 36, 42 и др., ч. 2: 

с. 8, 58, 88; 4 класс, ч. 1: с. 10, 15, 22 и др., ч. 2: с. 15, 16, 27 и др.); «Набери число 

слагаемыми (множителями): 2 класс, ч. 1: с. 33, 42, 55 и др.; ч. 2: с. 14, 17, 69 и др.; 

3 класс, ч. 1: с. 6, 7, 14, 15 и др., ч. 2: с. 24, 33 и др.). 

В учебники 2—4 классов включены страницы: «Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху», «Верно? Неверно?» (2 класс: ч. 2, с. 46, 71; 3 класс: ч. 2, с. 64, 80; 4 класс: ч. 1, 

с. 20, ч. 2, с. 24). 

На работу в группах ориентированы представленные в учебниках 1—4 классов 

задания рубрики «Наши проекты» разнообразной тематики. В 1 классе: «Числа в загадках, 

пословицах, поговорках» (ч. 1: с. 64, 65) и «Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты» 

(ч. 2, с. 98, 99); во 2 классе: «Узоры и орнаменты на посуде», (ч. 1: с. 48, 49) и «Оригами» 

(ч. 2: с. 36, 37); в 3 классе: «Математические сказки» (ч. 1: с. 50, 51) и «Задачи-расчѐты» 

(ч. 2: с. 36, 37); в 4 классе: «Наш город (село) в числах» (с. 32, 33) и «Составляем сборник 

математических задач и заданий» (ч. 2: с. 40, 41). Некоторые из этих проектов 

предполагают организацию сотрудничества со взрослыми. Так, в 4 классе при 

составлении справочника «Наш город (село)» предполагаются встречи и общение с 

краеведами, работниками Мэрии, старожилами города, участниками Великой 

Отечественной войны. 

При работе в классах предусмотрено коллективное обсуждение многих вопросов 

работы над проектами и полученными результатами. 

При изучении курса «Математика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств еѐ осуществления. 
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В каждом учебнике (1—4 классы), начиная с 1 класса, выделены основные темы, 

предусмотренные программой. Перед каждой темой размещается шмуцтитул, на котором 

сформулированы познавательные цели и планируемые результаты еѐ изучения. С учѐтом 

возрастных особенностей детей в учебниках 1—3 классов сформулированные на 

шмуцтитулах цели сопровождаются красочными иллюстрациями (предметными и 

схематическими рисунками по заявленной теме). Учебники 1—4 классов построены 

поурочно. В начале каждого урока приводится учебная задача, раскрывающая его 

познавательную цель. Такая структура учебников позволяет реализовать системно-

деятельностный подход и даѐт возможность учащимся заранее узнать, что они будут 

изучать и чему научатся при изучении темы, увидеть перспективу в работе и соотнести 

конкретные цели каждого урока с конечной целью изучения темы; позволяет формировать 

умения принимать и сохранять поставленную учебную цель. 

В учебниках 1—4 классов структура урока представлена так: 

— формулируется учебная задача — познавательная цель, поставленная в ряде 

случаев как проблемная ситуация, проблемный вопрос или как материал для активизации 

знаний, необходимых для работы над новым материалом; 

— приводится математическое содержание и способы действий (практические и 

мыслительные) для достижения поставленной цели («Наблюдай», «Определи», «Объясни, 

почему», «Сравни», «Дополни» и др.); 

— приводится материал для самоконтроля и оценки результатов работы по решению 

поставленной в начале урока учебной задачи. 

Примеры можно увидеть на следующих страницах учебников: 1 класс: ч. 1, с. 14—

15, 26—27, 28—29; 2 класс: ч. 1, с. 13, 34—35, 46—47; 3 класс: ч. 2, с. 4, 5, 7, 8; 4 класс: 

ч. 1, с. 36—37, 60, 61 и др. 

Такое построение учебников позволяет постепенно формировать умения сначала 

принимать поставленную познавательную цель и сохранять еѐ при выполнении учебных 

действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу при возникновении 

новой проблемы. 

2. Способы решения задач творческого и поискового характера. 

Освоение таких способов и приѐмов действий основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

— продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу. Например: 

1 класс (ч. 1: с. 11, 15, 25, 63, 68, 89 на полях, с. 17, № 4, с. 38, № 1—4, с. 74 № 3; ч. 2: 

с. 15, 17 , 28 , 31, 35, 38 на полях, с. 17, № 4; с. 25, № 15, с. 29, № 4; с. 31, 35, 38 на полях;  

2 класс (ч. 1: с. 7, на полях, с.11, № 4, с. 29, № 5; с. 46,  № 3, с. 53, № 9; с. 56,  № 34; 

ч. 2: с. 7, на полях, с. 11, № 9; с. 13, на полях, с. 23, № 0; с. 28, № 3; с. 48, на полях, с. 69, 

№ 36; 

3 класс (ч. 1: с. 11, № 2 и 3; с. 12, № 4; с. 16, № 21, с. 21, 27, 39, 100 на полях, ч. 2: 

с. 4, № 7; с. 16, 21, 34, 42, 79, на полях, с. 28, № 7, с. 57, № 4; с. 58, № 17; 

4 класс (ч. 1: с. 18, с. 37, № 155, с. 58, 59, № 4, с. 94, № 35; с. 63, № 255; ч. 2: с. 23, 48, 

65, 77, 83, 86, на полях и др.). 

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

геометрических фигур и др. по заданному признаку. Например: 

1 класс (ч. 1: с. 27, 61, 91 на полях; ч. 2: с. 39, 41, 49, 56, 61, на полях); 

2 класс (ч. 1: с. 4, 21, 60, 63, 69, на полях; с. 35, № 9, с. 39, № 7; ч. 2: с. 12, 19, 29, 31, 

58, 59 на полях); 

3 класс (ч. 1: с 5, 10, 19, 22, 31, на полях; с. 27, № 5; ч. 2: с. 30, 43. 45, 50 на полях; 

с. 49, № 8, с. 51, № 9, с. 86 № 4); 

4 класс (ч. 1: 42, на полях; ч. 2: с. 20, 51, 55, на полях); 
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— провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. Например: 

1 класс (ч. 1: с. 8, с. 23, 38, 39, с. 74, 75, с. 89, № 7, с. 98, № 1, 2, 3; ч. 2: с. 21, № 4, 5, 

6; с. 68, № 6; с. 73, № 6; с. 73, № 1; с. 83, № 7); 

2 класс (ч. 1: с. 5, № 10, с. 18, № 1. 2; с. 19, № 3, с. 28, № 5, с. 45, № 8, с. 47, № 8; ч. 2: 

с. 20, № 1. 2; с. 38, № 2; с. 64, № 2; с. 84, № 9); 

3 класс (ч. 1: с. 6, № 7; с. 28, № 2; с. 40, № 6; с. 53. № 16; с. 61, № 9; с. 73, № 2; ч. 2: 

с. 22, № 1, с. 25, № 13, с. 29, № 6, с. 30, № 6, с. 56, № 1, с. 87 , № 2, 3); 

4 класс (ч. 1: с. 35, № 1; с. 65, № 305; с. 77, № 339; с. 79, № 356; с. 84, № 387; ч. 2: 

с. 18, № 1; с. 19, № 4; с. 81, №7, 8; с. 84, № 27) и др. 

В учебниках 1—4 классов предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, а, начиная со 2 класса, ещѐ и странички «Готовимся к 

олимпиаде. Задания конкурса «Смекалка» (2 класс, ч. 2, с. 95; 3 класс, ч. 1, с. 109, ч. 2, 

с. 75; 3 класс, ч. 1, с. 109, ч. 2, с. 95; 4 класс, ч. 2, с. 80, 81). 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

В учебниках 1—4 классов в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле (1 класс, ч. 1, с. 126, 127; ч. 2, с. 43, 44, с. 96, 

97; 2 класс, ч. 1, с. 22, 23; ч. 2, с. 100,101; 3 класс, ч. 1, с. 32, 33, с. 80, 81; ч. 2, с. 38, 39, 

с. 62, 63; 4 класс, ч. 1, с. 58, 59, с. 74, 75, с. 96, 97; ч. 2, с. 38, 39). Этот материал позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебнике 4 класса каждый такой раздел дополнен вопросами, направленными на 

обобщение теоретических знаний и на контроль за их усвоением (ч. 1, с. 19, 55, 73, 95; 

ч. 2, с. 23, 37). В учебниках 1—4 классов в конце каждого года обучения приводятся 

«Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности (1 класс, ч. 2, с. 110, 11; 2 класс, ч. 2, с. 110, 111; 3 класс, ч. 2, 

с. 110, 111; 4 класс, ч. 2, с. 114, 115). 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры («Кто первым наберѐт 10», «Угадай 

задуманное число», «11 палочек» и др.), при работе над учебными проектами, темы 

которых названы на с. 3, 4 настоящей справки. 

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

4. Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

В учебниках 1—4 классов реализуется принцип моделирования: при введении 

нового материала сначала выстраивается математическая модель (предметная или 

схематическая) некоторого фрагмента реальной действительности, выявляются еѐ 

особенности и свойства, которые затем описываются на языке математических символов и 

знаков (чисел, равенств неравенств, арифметических действий, геометрических фигур и 

др.). Так, например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий сложение 
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и вычитание используются предметные и схематические модели (ч. 1: с. 84, 85, 86; ч. 2: 

с. 26, 27) и записи этих действий на языке математических символов и знаков; во 2—

4 классах используются схематические модели: 

2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100 (ч. 1: с. 6, 7,8); 

3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и вычитании (ч. 1: с. 8, 

9), при построении таблицы умножения (ч. 1: с. 21, 34, 40, 44, 48, 62 и др.); 4 класс — при 

решении текстовых задач (ч. 2: с. 13, 14, 16 и др.). 

5. Использование различных способов поиска и обработки информации. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации  и работать с 

ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 

— целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач-расчѐтов с 

недостающими данными: (4 класс, ч. 1, с. 14, № 52 , с. 17, с. 23, № 1, с. 57; с.71, № 1, 2; 

ч. 2: с. 9, № 1, 2, 3; с. 68, № 1, 2);  

— поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, в сети Интернет, 

в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий рубрики «Наши проекты» и работа с 

ней: проведение анализа собранной информации, еѐ систематизация по требуемому 

форматом признаку и представление в нужном виде (в виде текстов для стенгазеты, книги, 

набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде таблиц (2 класс, ч. 1, с. 85; ч. 2, 

с. 11; 3 класс, ч. 1, с. 11, 73; 4 класс, ч. 1, с. 68, 71; ч. 2, с. 78), диаграмм (4 класс, ч. 1, с. 16, 

17, 57; ч. 2, с. 10, 79), в виде рисунков, поделок, книг, альбомов и др.; 

— обращение, отсылки по текстам учебника, в течение всего четвѐртого года 

обучения к справочному материалу «Основные сведения из курса математики с 1 по 

4 класс», который размещѐн в конце учебника 4 класса (4 класс, ч. 1: с. 6, 60, 62, 63, 76, 

80; ч. 2: с. 17, 55, 86, 89, 90, 94, 96). В справочнике собран материал, который должен быть 

усвоен выпускниками начальной школы, с чем они должны перейти в следующее звено 

обучения. 

6. Готовность излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

В учебниках 2—4 классов содержится большое количество заданий и текстовых 

задач, которые предлагается выполнить разными способами, сравнить способы решения, 

объяснить каждый из них и выбрать наиболее рациональный. Например: 

2 класс (ч. 1: с. 14, № 3, с. 15, № 4, с. 32, с. 40 № 4, с. 41, № 2, с. 42, № 4, с. 55, № 23, 

с. 61, № 8; ч. 2: с.18, № 3, с. 22, № 5, с. 25, № 25, с. 27, № 42, с. 31, № 8, с. 32, № 2; 

3 класс (ч. 1: с. 4, № 6, с. 41, № 6, с. 61, № 3, с. 63, № 1, с. 78, № 9; ч. 2: с. 6,  № 1, с. 7, 

№ 1, с. 13, с. 14, № 1, с. 30, № 5, с. 46, № 10, с. 48, № 4, с. 66, № 4, с. 71, № 6; 

4 класс (ч. 1: с. 5, № 8, с. 8, № 27, с. 10, № 40, с. 14, № 73, с. 19, № 14, с. 34, № 15;. 

ч. 2: с. 12, № 35, 36, 37, с. 20, № 4, с. 22, № 24, с. 25, № 75, с. 33, № 127, с. 43 № 147). 

Задания учебника направлены на развитие математического стиля мышления, в 

частности на формирование умений анализировать события, устанавливать причинно-

следственные связи между объектами и величинами и на этой основе аргументировать 

предлагаемый ход решения того или иного вопроса. Так, в учебниках 2—4 классов при 

рассмотрении зависимостей между компонентами и результатами арифметических 

действий предлагаются записи в табличной форме, требующей проведения анализа 

зависимостей между этими величинами, установления взаимозависимости между числами 

в каждом столбце, выявления причины именно такого количественного изменения числа-

результата в третьей строке. Например: 

2 класс (ч. 1: с. 53, № 14, с. 54, № 19, с. 72, № 8, с. 74, № 21, с. 78, № 1; ч. 2: с. 6, № 6, 

с. 7, № 5, с. 9, № 7, с. 17, № 7, с. 55, № 1, с. 59, № 8, с. 60, № 5); 

3 класс (ч. 1: с. 26, № 2, с. 29, № 1, с. 42, № 3, с. 63, № 3. с. 82, № 7, с. 84, № 4;  ч. 2: 

с. 20, № 3, с. 25, № 9, с. 32, № 2, с. 59, № 22, с. 96, № 6, с. 101, № 23); 

4 класс (ч. 1: с. 5, № 9, с. 7, № 15, с. 11, № 45, с. 29, № 136, с. 62, № 276; ч. 2: с. 47 , 

с. 57, № 210, с. 59, № 224, с. 62, № 246, с. 75, № 303, с. 91, № 3). 
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В учебниках 3—4 классах представлены задачи с пропорциональными величинами 

(например, 3 класс, ч. 1, с. 22, 23, 27, 46; ч. 2, с. 9, 10, 45: 4 класс, ч. 1, с. 51, 68; ч. 2, С. 6, 7, 

10, 11). 

7. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Большое количество заданий учебников предусматривает работу в парах, когда 

ученики совместно друг с другом определяют общую цель выполнения задания, 

контролируют друг друга по ходу его выполнения, оценивают работу друг друга. 

Например: 

1 класс (ч. 2: с. 23, 30, 36, 44, 46, 52, 53, 63, 64, 77); 

2 класс (ч. 1: с. 14, 29, 33, 34, 42, 53, 55, 59, 68, 74; ч. 2: с. 10, 14, 17, 23, 45, 69, 81, 90, 

96, 102, 103); 

3 класс (ч. 1: с. с. 6, 7, 14, 15, 30, 36, 42, 47, 54; ч. 2: с. 8, 11, 17, 24, 26, 33, 44, 58); 

4 класс (ч. 1: с. 10, 15, 22, 25, 34, 43; ч. 2: с. 15, 16, 27, 42, 57, 60). 

В учебнике каждого класса предложены темы (2 в каждом классе) для работы над 

различными проектами и описывается план выполнения такой работы. Сначала учащиеся 

вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в проекте темой, затем 

обсуждают, как будут работать, кто какую часть работы будет выполнять, обсуждают 

промежуточные и итоговые сроки работы. После этого приступают к сбору информации 

по теме, используя различные источники, отбирают наиболее интересный и 

содержательный материал, классифицируют его, размещают на стендах, в альбомах, в 

стенгазетах и пр. Когда работа выполнена, обсуждают и оценивают процесс и результаты 

проделанной работы (что удалось, что не удалось сделать), представляют свою работу 

ученикам других классов, родителям. 

8. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Содержание и структура учебников 1—4 классов обеспечивают освоение младшими 

школьникам важнейших (базисных) понятий начального курса математики: число, 

величина, геометрическая фигура. 
Представленные в учебниках (1—4 классы) задания и способы работы над ними 

дают возможности понять, что математические положения не только применяются на 

практике, но и родились из потребностей практики, представляют собой результат анализа 

и обобщения человеком практической деятельности и наблюдаемых им явлений 

окружающего мира, разные стороны которого изучают различные школьные дисциплины. 

Особенно ярко это проявляется на примере учебного предмета «Окружающий мир», в 

ходе изучения которого дети проводят и фиксируют сезонные наблюдения, прослеживают 

историю взаимоотношений человека и природы, у детей формируются представления об 

основных эпохах в развитии человечества. 

Большая часть заданий каждого учебника математики посвящена формированию у 

детей представлений о величинах, умений измерять величины, пользоваться 

соответствующими измерительными приборами и шкалами, системой единиц измерения, 

переводить одни единицы измерения в другие. В процессе выполнения таких заданий у 

младших школьников формируются измерительные навыки, вырабатываются умения 

«читать» шкалы: оцифрованной линейки, часовой шкалы, шкалы различных весов и т.п.; 

формируются умения измерять такие величины как длина отрезка, площадь фигуры, масса 

тела, время продолжительности события, что обеспечивает их межпредметную 

значимость. 

Основное содержание геометрического материала, представленного в учебниках, 

позволяет освоить базовое понятие геометрическая фигура. Оперируя предметами разной 

формы, моделями геометрических фигур, выполняя над ними большое число наблюдений 
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и действий, ученики отмечают наиболее общие их признаки, на основе которых 

формируются образы геометрических фигур. В дальнейшем, выполняя сопоставление и 

противопоставление геометрических фигур, дети уточняют свойства фигур, проводят 

их классификацию по разным признакам, деление фигур на части и составление фигур из 

частей, знакомятся с многогранниками, что имеет большую практическую значимость при 

освоении учебного материала по таким школьным дисциплинам как, например, 

«Технология труда» и «ИЗО», которые, в свою очередь, обогащают и углубляют освоение 

геометрического материала на уроках математики. 

В учебниках предусмотрены и задания на формирование основных умений и 

навыков использовать чертѐжные и измерительные инструменты для построения 

геометрических фигур, для выполнения и чтения несложных чертежей, что также находит 

свое применение при изучении различных школьных дисциплин. 

9. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Приведѐнный на каждом уроке в учебниках 1—4 классов материал для 

самоконтроля позволяет ученику оценить свою работу на уроке, сделать выводы, 

проследить из урока в урок результаты продвижения по теме, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, создаѐт основу для развития 

умений анализировать свои действия и управлять ими, благотворно влияет на развитие 

личностной саморегуляции. 

При изучении курса «Математика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты: 

1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

С этой целью в учебниках выстроена система заданий и задач с жизненными 

ситуациями, описывающие различные зависимости между величинами. 

Так, задания учебника 1 класса направлены на формирование у детей представлений 

о числе как результате счѐта, о принципе образования и записи чисел, умений вести счѐт 

предметов и оценивать количественные отношения между различными объектами. С этой 

целью в учебниках предлагаются задания на: 

 сравнение групп предметов и установление отношений «больше», «меньше», 

«столько же» (ч. 1: с. 10, 11, 12, 13, 14, 15); 

 ознакомление с принципом образования каждого следующего числа из 

предыдущего и предыдущего из следующего за ним, запись чисел с 

использованием цифр (ч. 1, с. 22—66 ); 

 ознакомление со счѐтной единице «десяток», образованием и записью чисел в 

пределах 20; 

 ознакомление со смыслом арифметических действий сложение и вычитание, их 

математической записью, переместительным свойством сложения (ч. 1: с. 28, 29, 

33, 43, 48 и др.), при этом используются предметные, схематические и знаковые 

модели. 

Уже в 1 классе вводится текстовая «задача», еѐ структура (условие, вопрос), понятия 

«решение задачи», «ответ задачи». В 3—4 классах (после введения арифметических 

действий умножение и деление во 2 классе) предлагаются задачи с пропорциональной 

зависимостью между величинами (цена, количество, стоимость; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов; расход материала на 1 предмет, количество 

предметов, общий расход материала; скорость, время, пройденный путь; задачи на 

нахождение четвертого пропорционального и др.). Умения решать такие задачи находят 

самое широкое использование при решении практических задач в повседневной жизни. 

Начиная со 2 класса в учебниках представлена рубрика «Применяем знания для 

решения задач-расчѐтов» и «Задачи-расчѐты», в которых предлагаются различные по 
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жизненным сюжетам задачи, в том числе, задачи с недостающими данными, задачи, 

допускающие несколько способов решения, из которых надо выбрать наиболее 

оптимальный, задачи, решение которых требует предварительной прикидки и др. (2 класс, 

ч. 1, с. 24; 3 класс, ч. 1, с. 28. № 1, с. 73, с. 90, № 1, 2; ч. 2, с. 12, № 1, с. 36, 37. с. 40, № 1, 2, 

с. 55; 4 класс, ч. 1, с. 71, № 4, 5; ч. 2, с. 9, с. 68,). 

В учебниках 3—4 классов вводится понятие «масштаб», школьники учатся 

вычерчивать планы комнат, двориков, садов, располагать на плане комнаты мебель по 

заданному описанию ее расположения (3 класс, ч. 1, с. 70, 88; 4 класс, ч. 2, с. 107, № 13, 

14). 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчѐта, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов. 

Отметим, что математическое содержание и способ его подачи, реализованные в 

учебниках 1—4 классов, направлены на формирование у учащихся математического стиля 

мышления, который предполагает развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и четкой математической речи. 

В каждом учебнике 1—4 классов для формирования основ логического мышления 

построена система заданий, выполнение которых предполагает проведение действий 

сравнения, анализа, обобщения, классификации, построения рассуждений. Они заявлены в 

каждом учебнике по-разному: «Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем отличаются…», 

«Дополни …», «Объясни, почему …», «Сделай вывод …», «Закончи рассуждения», « 

Выбери верный ответ …», «Найди и исправь ошибки …», «Продолжи объяснение» и др. 

Например: 

1 класс (ч. 1: с. 6, 10, 11, 14, 15, 23, 27 и др.; ч. 2, с. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17);  

2 класс (ч. 1: с. 12, 14, 32, 33, 34, 37, 38, 41; ч. 2: с. 5, 12, 13, 16, 18, 22, 33, 35, 45);  

3 класс (ч. 1: 4, 7, 8, 9, 14, 19, 30, 32, 33, 63; ч. 2: с. 4, 5. 8, 9, 16, 17, 19, 22, 27, 31); 

4 класс (ч. 1: 6, 7, 9, 10, 13, 14, 19, 28, 41, 58; ч. 2: с. 8, 12, 13, 19, 21, 22, 25, 31).  

С целью формирование элементов алгоритмического мышления в учебниках 

разработана система специальных заданий, в процессе выполнения которых ученики уже 

с первого класса обучаются составлять различные алгоритмы — программы действий, 

выполнять их шаг за шагом и приходить к получению конечного результата. Например: 

1 класс (ч. 1, с. 74, № 1, 3, с. 75, № 5, с. 99, № 5, 6; ч. 2: с. 15, 25, 28, 35, поля); 

2 класс (ч. 1: с. 19 № 4, с. 27, 44, 47 поля, с. 37, № 5, с. 51, № 4, с. 71, № 3, с. 75, 

№ 29; ч. 2: с. 21, № 5, с. 28, № 1, 2, 3, с. 39, № 5, с. 49, 51 поля); 

3 класс (ч. 1: с. 9, 34 , 44, 59, 69 поля, с. 13, № 5, 6, с. 75, № 5, с. 89, № 6; ч. 2: с. 23, 

№ 2, 3, с. 46, 54, 59 , 60 , 84 поля, с. 57, № 3, 4 и др.); 

4 класс (ч. 1: с. 30, 53, 66, 69 поля, с. 35, № 2, 3, с. 42, № 190, с. 71 № 6; ч. 2: с. 13, 21, 

22, 30, 32, 34, 37, 56, поля). 

Для развития пространственного воображения в учебники включены специально 

подобранные задания на: рассмотрение размера и формы объекта (1 класс, ч. 1: с. 17, № 3, 

4, с. 50, с. 63, 67); сравнение геометрических фигур (1 класс, ч. 1: с. 11, 26, 29, 37 поля, 

с. 21, № 5; ч. 2: с. 54, № 2, с. 57, 60 поля; 2 класс, ч. 1: с. 5, № 9, с. 45 поля; ч. 2: с. 15, № 1, 

с. 22, поля, с. 35, № 1, с. 45, № 33; 3 класс, ч. 2: с. 27, поля; 4 класс, ч. 1: с. 31, поля,  с. 54, 

№ 21, с. 64, № 292, ч. 2: с. 112, № 2); взаимное расположение объектов и их частей на 

плоскости (4 класс, ч. 1: с. 78, № 346, ч. 2: с. 43, № 154, с. 85, № 37); соотнесение объектов 

(рисунков) с геометрическими фигурами (1 класс, ч. 1: с. 97; 2 класс, ч. 1: с. 45, 54 поля; 

ч. 2: с. 9, 57, поля); на деление фигур на заданные части, на составление и преобразование  

геометрических фигур по предложенным условиям (1 класс, ч. 2. с. 9, № 5, с. 19, № 5, 

с. 25, № 19, с. 44, № 24, с. 78, № 17, с. 81, № 6, с. 85, № 4, с. 93, № 15; 2 класс, ч. 1: с. 51, 

№ 3, с. 67, № 6, с. 77, № 6; ч. 2: с. 10 поля, с. 30, № 9, с. 39, № 3, с. 42, № 20, с. 52, 53, 55; 

3 класс, ч. 1: с. 36 поля, с. 37, № 4, с. 59, № 9, с. 64, № 5, с. 71, № 7, с. 74, № 1; ч. 2: с. 9, 
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№ 9, с. 45, № 12, с. 48, 76 поля; 4 класс, ч. 1: с. 9, № 36, с. 13, № 67, с. 15, № 80, с. 40, 

№ 177, с. 70, № 2; ч. 2: с. 6, № 30, с. 26, № 87, с. 50, № 197, с. 52, № 2, с. 53, № 3, 4, с. 58, 

№ 218, с. 82, № 9, с. 93, № 19); изготовление многогранников: куб, пирамида (4 класс, ч. 2, 

с. 110, № 1, с. 111, № 2, 3, с. 112, № 3, с. 113). 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 

области чисел, позволяет постепенно вводить математическую терминологию, которая 

распределена по классам следующим образом:  

в 1 классе вводятся названия чисел в пределах 20, арифметических действий 

сложение, вычитание, название чисел при сложении и вычитании, названия 

геометрических фигур; 

во 2 классе — названия чисел в пределах 100, арифметических действий умножение, 

деление и названия чисел при умножении и делении; 

в 3—4 классах вводятся термины, связанные с расширением области чисел до 

миллиона, со свойствами арифметических действий, величинами, геометрическими 

фигурами. 

При выполнении математических заданий дети учатся приводить аргументы для 

обоснования высказанных суждений и применяемых способов действий, учатся точно и 

лаконично выражать свои мысли. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В курсе разработана система постепенно усложняющихся учебно-познавательных 

задач, в ходе решения которых учащиеся приобретают первоначальный опыт их 

выполнения: при самостоятельном распространении имеющихся знаний и освоенных 

способов действий на расширенную область чисел и объектов, при выполнении действий, 

приводящих к новым знаниям и др. 

Дополняя информацией задачи-расчѐты с недостающими данными с самыми 

разными сюжетами (покупки в магазине, ремонт в квартире, расчѐт времени для поездки 

за город, выбор цветной бумаги, чтобы обклеить коробку в форме куба и др.) и решая их, 

учащиеся приобретают начальный опыт решения учебно-практических задач. 

В учебниках 2—4 классов введена рубрика «Применяем знания для решения задач-

расчѐтов», в которой представлены текстовые задачи с самыми различными сюжетами: 

покупки в магазине, ремонт в квартире, расчѐт времени для поездки за город, выбор 

цветной бумаги, чтобы обклеить коробку в форме куба и др. (2 класс, ч. 1: с. 24; 3 класс, 

ч. 1: с. 28 № 1, с. 73, № 1, 2, с. 90, № 1, 2; ч. 2: с. 36, 37, с. 40, 61 № 1—4; 4 класс, ч. 1: с. 71, 

№ 1, 2; ч. 2: с. 9, № 1—3, с. 68, № 1, 2). 

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

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

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

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

анализировать и интерпретировать данные. 

В результате обучения по представленным учебникам ученик получит знания о 

числе как о результате счѐта и измерения, научится образовывать, читать, записывать и 

сравнивать числа от нуля до миллиона, упорядочивать данные числа по заданному или 

установленному правилу, разбивать числа на группы по заданному или самостоятельно 

найденному основанию; познакомится с основными единицами величин (длины, площади, 

массы, времени) и соотношениями между ними, научится читать, записывать и 

упорядочивать значения величин. 

Ученик освоит таблицы сложения и умножения, научится выполнять устно 

арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100); научится выполнять письменно арифметические 

действия с многозначными числами (сложение, вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число) с 
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использованием алгоритмов письменных действий; будет знать, как связаны компоненты 

и результаты арифметических действий, и уметь находить неизвестный компонент 

арифметических действий; научится составлять числовые выражения и находить их 

значения с использованием правил о порядке выполнения действий и свойств 

арифметических действий. 

Ученик научится анализировать текстовые задачи, устанавливать взаимосвязи между 

величинами, между данными и искомым, составлять план решения задачи, осуществлять 

и обосновывать выбор действия, оценивать правильность хода решения и реальность 

полученного ответа, выявлять изменения, происходящие с математическими объектами, 

выстраивать логические цепочки рассуждений, действовать по предложенному алгоритму 

и моделировать несложные ситуации, требующие упорядочения предметов или объектов 

по значениям однородных величин. 

Ученик познакомится с простейшими геометрическими фигурами, научится их 

называть, распознавать и изображать, используя линейку, чертежный треугольник, 

циркуль, научится измерять длины и площади, выполнять измерения при решении 

учебных задач и в жизненных ситуациях, устанавливать и описывать изменения в 

расположении объектов на плоскости и в пространстве. 

Ученик научится осуществлять поиск необходимой информации в учебной и 

справочной литературе и отражать результаты поиска в разной форме (чертежи, таблицы, 

схемы, диаграммы), научится высказывать суждения с использованием математических 

терминов, выражать мысли точно и аргументировано. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Для формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности в 

учебниках усилена линия на развитие основ алгоритмического мышления, которая 

включает в себя задания, требующие составления чѐткого плана для их выполнения. 

Уровень сложности таких заданий возрастает от класса к классу. Это: 

— «Магические квадраты», «Занимательные рамки», рассматриваемые на разных 

числовых областях; 

— вычерчивание узоров по заданному правилу и определение алгоритма, по 

которому выполнен узор; 

— логические задачи, в которых нужно выстроить цепочку рассуждений; 

— описание и составление алгоритма работы «Вычислительной машины»; 

— задания на работу с логическими высказываниями вида: «если …, то…», «если 

не …, то …», « все …», «каждый …» и др.; 

— математические игры («11 палочек», «Кто первый скажет 100?», «Угадай число» 

и др.), в которых нужно разгадать математическую основу игры и составить алгоритм еѐ 

успешного ведения. 

Выполняя задания рубрики «Наши проекты», ученики знакомятся с компьютером: 

набирают на клавиатуре компьютера тексты, а в открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет осуществляют целенаправленный поиск информации. 

Дополнительно к учебникам разработано «Электронное приложение», работая с 

которым младшие школьники получают первоначальные навыки пользователя 

компьютером. 

В учебно-методический комплект помимо учебника входят следующие пособия: 

рабочая тетрадь, тетрадь с заданиями повышенной сложности, тетради с проверочными 

работами и предметными тестами, сборник контрольных работ, методическое пособие для 

учителя, сборник устных упражнений, раздаточный материал (1 класс), 

демонстрационные таблицы, DVD-ROM («Электронное приложение к учебнику). 

Внеклассная проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создать условия для творческого развития ребѐнка, для 

формирования позитивной самооценки, для совместной деятельности детей со взрослыми 

и со сверстниками. 
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Для организации внеурочной познавательной деятельности учащихся в учебниках 

разработана рубрика «Наши проекты». 

В качестве дополнения к основному курсу математики разработан факультативный 

курс, реализованный в пособиях «Математика и конструирование». Этот курс решает 

такие задачи: 

— расширение геометрических представлений и знаний младших школьников, 

формируемых в основном курсе; 

— формирование умений читать несложные чертежи, технологические карты, 

развѐртки и изготавливать по ним моделей многогранников и различных объектов 

окружающего мира (платяной шкаф, гараж, круглый пенал и др.); видоизменять и 

усовершенствовать полученные модели; 

— формирование основ конструкторского стиля мышления и обеспечение опыта 

практического применения изготовленных объектов. 

Курс «Математика и конструирование» рассчитан на 34 занятия в каждом классе 

(1 занятие в неделю). Курс обеспечен пособиями для учащихся и методическим пособием 

для учителя, в котором представлена программа курса и тематическое планирование для 

каждого класса. 

Для организации работы математических кружков (внеурочной деятельности) 

представленную линию учебников дополняют специально разработанные пособия: «Для 

тех, кто любит математику», «Секреты великого комбинатора» (комбинаторика для детей) 

и «Открываю математику». 

Первое пособие содержит разнообразные задания повышенного уровня сложности. 

Второе пособие знакомит детей с задачами комбинаторного характера, имеющими 

не одно, а много решений, расширяет их математический кругозор. 

Третье пособие предназначено для учащихся 4 класса. Оно даѐт возможность 

познакомить учащихся с историей возникновения и развития математических понятий 

(числа, величины, единиц измерения величин и др.), с различными способами быстрых 

вычислений, с элементами логики, теории вероятностей и др. 

Учебники «Математика» для 1—4 классов обеспечивают математическое развитие 

младших школьников, освоение ими системы начальных математических знаний и 

формирование умений применять полученные знания для решения средствами 

математики учебных и практических задач, воспитывают интерес к умственной 

деятельности, потребность в расширении математических знаний и их использовании в 

повседневной жизни, формируют умения аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что курс «Математика» авторов 

М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой решает 

основные задачи реализации предметной области «Математика», а именно:  

 развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Авторы: А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова 

Представленная на экспертизу завершенная предметная линия учебников 

«Окружающий мир» для 1—4 классов общеобразовательных учреждений создана в 

соответствии с возрастными и  психологическими особенностями младших школьников, а 

также современными научными представлениями о природе, обществе, человеке с учетом 

уровня образовательной программы (ступени обучения). В учебниках реализуется  

системно - деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Содержание учебников строится на основе системы ведущих идей (многообразие 

мира, целостность мира, уважение к миру), которые являются стержнями интеграции 

обществоведческих и естественнонаучных знаний, формируемых в учебном курсе. 
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Учебники предусматривают освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта содержание учебников по 

окружающему миру для 1—4 классов направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

принадлежности, ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

С этой целью в учебниках 1—4 классов введены соответствующие разделы и темы. 

В 1 классе предусмотрены темы «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», 

«Что мы знаем о Москве?». Уже в 1 классе дети знакомятся с государственными 

символами России (гербом и флагом).  Во 2 классе изучаются темы «Родная страна», 

«Россия на карте», «Путешествие по Москве», «Московский Кремль», «Город на Неве»,  

продолжается знакомство с государственными символами (гербом, флагом, гимном), с 

народами России, выполняются учебные проекты «Родной город», «Города России». В 

3 классе предлагается тема «Золотое кольцо России», предусматривающая знакомство с 

историческим и культурным наследием страны, выполняется учебный проект «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России). В 4 классе изучаются разделы «Природа России», 

«Родной край — часть большой страны», «Страницы истории России», «Современная 

Россия».  

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

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В 1 классе целостное восприятие ребенком окружающего обеспечивается самим 

построением учебника, включающего разделы «Что и кто?», «Как, откуда и куда?», «Где и 

когда?», «Почему и зачем?». Во 2 классе единство и разнообразие природы, народов, 

культур раскрываются в разделе «Природа», в темах «Путешествие по планете», 

«Путешествие по материкам», «Страны мира», в учебном проекте «Страны мира». В 

3 классе — в разделах «Как устроен мир», «Эта удивительная природа», «Путешествие по 

городам и странам», в учебных проектах «Разнообразие природы родного края», «Музей 

путешествий». В 4 классе — в разделах «Земля и человечество», «Природа России», 

«Родной край — часть большой страны». В 4 классе в разделе «Страницы всемирной 

истории» предусмотрено знакомство младшего школьника с основными мировыми 

религиями. Важнейшим фактором, обеспечивающим целостный взгляд на мир, является 

постоянное внимание к поиску связей и зависимостей, в том числе причинно-

следственного характера. Это относится к учебникам для всех классов. 

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

Достижение данного результата является конечной целью учебных тем и проектов, 

посвященных знакомству с городами и странами в упомянутых выше разделах учебников 

1—4 классов. Особое внимание  формированию уважительного отношения к традициям 

народов нашей страны уделяется в теме «Путешествие по России» учебника 4 класса. 

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

Формируемая в курсе система знаний о мире включает и представления о его 

изменении и развитии. Уже в 1 классе в элементарной форме вводятся понятия 

«прошлое», настоящее», «будущее». Во многих темах всех классов происходит 
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сопоставление картин прошлого и настоящего (например, в темах «На что похожа наша 

планета?», «Когда появилась одежда?», «Когда изобрели велосипед?» в 1 классе). В теме 

«Когда мы станем взрослыми?» (1 класс) детям предлагается в своем воображении 

перенестись в будущее, постараться представить, как изменятся они сами, как изменится 

окружающий мир. Изменения в окружающем мире ярко прослеживаются в разделах 

«Страницы всемирной истории», «Страницы истории России» в 4 классе. Развитию 

способности к адаптации ребенка в изменяющемся мире служат задания,  направленные 

на формирование различного рода практических навыков (например, рубрика «Научимся» 

в учебнике 2 класса). Важнейшим фактором адаптации является умение работать с  

информацией, формированию которого уделяется большое внимание во всех классах. В 

частности, предусмотрены задания по работе с электронным приложением к учебнику. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

В учебнике для 1 класса предусмотрено изучение темы «Когда учиться интересно?», 

выполнение учебного проекта «Мой класс и моя школа». Во 2 классе изучается тема «В 

школе», дети размышляют о роли школы в их жизни, читают и обсуждают рассказ 

«Здание и знание», осваивают правила поведения в школе. В учебниках для 3 и 4 классов 

введена рубрика «На следующем уроке», которая информирует ученика о предстоящей 

учебной деятельности, предлагает задания и вопросы, помогающие подготовиться к ней. 

Важный мотивирующий фактор — «сквозные персонажи», действующие как в 

реальных, так и в сказочных ситуациях. В 1 классе это Муравей Вопросик и Мудрая 

Черепаха, во 2 классе — сверстники ребят Сережа и Надя, их папа и мама, а также 

домашние любимцы — собака и попугай.  

Достижению указанных результатов помогает тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира. Например, в 

1 классе предусмотрены темы «Зачем нам телефон и телевизор?», «Зачем нужны 

автомобили?», «Откуда в наш дом приходит электричество?», «Откуда берется и куда 

девается мусор?» (в частности, проводится практическая работа по раздельному сбору 

мусора). Во 2 классе дети учатся ухаживать за своими домашними питомцами (кошкой, 

собакой, животными живого уголка). В 3 классе в разделе «Чему учит экономика» 

предусмотрены темы «Что такое деньги»,  «Семейный бюджет», «Экономика и экология». 

В 4 классе изучается материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении, который рассматривается во всех классах. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Работа на достижение данного результата начинается в 1 классе при изучении тем 

«Как зимой помочь птицам?», «Почему мы любим кошек и собак?», «Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить бабочек?», «Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?», «Почему 

мы часто слышим слово «экология?», в учебном проекте «Мои домашние питомцы». В 

теме «Когда мы станем взрослыми?» анализ и сравнение иллюстраций учебника подводят 

учащихся к выводу о том, что «счастливая жизнь всех зависит от поступков каждого».  

Во 2 классе в разделе «Общение» предусмотрено формирование представлений о 

нравственных нормах, освоение культуры поведения в семье, школе, в общественных 

местах. В частности, на основе анализа рассказа «Волшебные поступки» и собственных 

наблюдений предлагается сформулировать правила поведения для себя. 

Развитию самостоятельности и ответственности за свои поступки служит раздел 

«Чему учит экономика» в учебнике 3 класса, где вводятся понятия «потребности», 

«товары», «услуги», «доходы», «расходы», «налоги», «бюджет»; все эти понятия увязаны 

с личным опытом ребенка и его семьи.  
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Проблемы социальной справедливости, свободы и ответственности поднимаются в 

учебнике  4 класса в разделе «Современная Россия» при знакомстве с Основным законом 

страны, правами человека, правами и обязанностями гражданина России, правами 

ребенка.    

Во 2—4 классах, как и в 1 классе, многие учебные темы направлены на 

формирование экологической ответственности.  В частности, во 2 классе при изучении 

раздела «Природа» дети  формулируют Правила друзей природы, выполняют учебный 

проект «Красная книга, или Возьмем под защиту». 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

Достижению этой цели служит как текстовой, так и иллюстративный компоненты 

учебников (1—4 классы). В текстах  обращается внимание на красоту  изучаемых 

объектов природы и рукотворного мира. Особую роль играют рисунки и фотографии в 

учебниках. Значительное число красочных иллюстраций, передающих красоту объектов 

неживой природы (созвездия, камни, снежинки), растений и животных, природных 

явлений (радуга), городов и сел представлено в учебнике 1 класса. В учебнике для 

2 класса имеется специальная рубрика «Природы дивная краса», в которой тексты и 

иллюстрации органично дополняют друг друга и служат опорой при выполнении заданий, 

предполагающих собственные наблюдения детей, подготовку рассказов и фоторассказов, 

посвященных красоте природы. В 3 классе в тексте «Ценность природы для людей» особо 

отмечена эстетическая ценность природы. В теме «Для чего нужна экономика?» говорится 

о потребности людей видеть красивое вокруг себя. Знакомство с городами Золотого 

кольца и странами мира также дает обширный материал для достижения указанного 

результата. В учебнике 4 класса представлены разворотные рисунки, отражающие красоту 

природы различных зон и сообществ. В разделах «Страницы всемирной истории», 

«Страницы истории России», «Современная Россия» показана красота архитектурных 

сооружений разных времен. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

В учебнике 1 класса предусмотрена тема «Как живет семья?», учебный проект «Моя 

семья», во 2 классе — темы «Наша дружная семья», «В школе», «Ты и твои друзья», при 

изучении которых развитию этических  чувств уделяется первостепенное внимание. В 

3 классе в теме «Человек» дети знакомятся с внутренним миром человека, его душевной 

жизнью, размышляют о лучших человеческих качествах. В частности, в учебнике 

предлагается  задание: «Обсудите в классе, как возникают богатства внутреннего мира 

человека». Предусмотрено выполнение проекта «Богатства, отданные людям», цель 

которого — поиск среди близких, земляков, в прошлом или в современной жизни страны 

и мира людей, способных стать нравственным образцом. В 4 классе дети знакомятся с 

такими примерами при изучении раздела «Страницы истории России».  

Во всех учебниках предусмотрено формирование эмоционально-нравственной 

отзывчивости по отношению к природе, чему служат как учебные тексты (например, 

«Сидел в траве кузнечик…» во 2 классе, «О маленьких ранах…», «О ранах больших» в 

3 классе, рубрика «Боль природы» в 4 классе), так и система заданий, предусматривающих 

работу с книгой «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики» (пособие 

для учащихся, созданное для организации эколого-этической деятельности младших 

школьников в дополнение к учебникам).  

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

С этой целью в учебниках (1—4 классы) предусмотрена работа в парах, группах, со 

взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими условными знаками. На 

организацию сотрудничества со взрослыми нацелены многие учебные проекты. Так, в 

3 классе в проекте «Кто нас защищает» предлагается с помощью взрослых взять интервью 

у ветерана Великой Отечественной  войны, военнослужащего, сотрудника милиции, 
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пожарной охраны, МЧС. При работе в классе предусмотрено коллективное обсуждение 

многих тем и вопросов. Для этого в учебнике 2 класса введена рубрика «Прочитаем и 

обсудим», в учебниках 3 и 4 классов — рубрика  «Обсудим».  

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

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

ценностям. 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках 

предусмотрены соответствующие темы и разделы. Так, в 1 классе изучаются темы «Что 

вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле 

и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». В учебнике 2 класса имеется раздел «Здоровье 

и безопасность». В учебнике 3 класса — разделы «Мы и наше здоровье», «Наша 

безопасность». В 4 классе предусмотрен учебный проект «Путешествуем без опасности». 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной во всех учебниках. Достижению этой цели 

служит также знакомство с трудом людей в разных сферах, с профессиями. В 1 классе эти 

вопросы рассматриваются в теме «Когда мы станем взрослыми?», во 2 классе — в разделе 

«Жизнь города и села», в 3 классе — в разделе «Чему учит экономика». Указанные 

разделы предусматривают и формированию бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. Так, во 2 классе при изучении темы «Из чего что сделано» 

учащиеся прослеживают различные производственные цепочки и приходят к выводу: «В 

каждую вещь вложены природные материалы, большие знания и нелегкий труд людей. 

Поэтому к вещам нужно относиться бережно». Формированию ценностных ориентаций 

младшего школьника способствует введение понятия «Всемирное наследие» в теме 

«Сокровища Земли под охраной человечества» (4 класс).  

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

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

средств ее осуществления.  

В учебниках (1—4 классы) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы 

основные цели и задачи учебной деятельности. В начале каждого урока представлены 

цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. В начале учебника 1 класса 

описаны основные способы предстоящей  учебной деятельности и средства ее 

осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В учебнике 1 класса в каждой  теме формулируется проблемный вопрос или 

создается проблемная ситуация. Учащиеся включаются в поиск ответа (выдвигают 

предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника необходимую 

информацию, делают выводы, сравнивают их с представленным в учебнике эталоном) и 

таким образом овладевают новыми знаниями.  Аналогично строится работа по многим 

темам в последующих классах. Проблемы творческого и поискового характера решаются 

также при работе над учебными проектами, которые предусмотрены в каждом классе. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

С целью формирования умения планировать учебные действия, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в учебники 1—4 классов включены  планы 

описания и изучения  объектов окружающего мира, алгоритмы практических действий, 

задания, предусматривающие определение этапов проведения опытов, способов 

моделирования.  Например, в 1 классе дети учатся описывать по плану дерево, рыбу, 

птицу; предлагают и реализуют способы изготовления простейших моделей Солнца, 
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созвездий и других объектов. Во 2 классе представлены картинные планы наблюдений за 

сезонными изменениями в природе, алгоритмы действий по уходу за комнатными 

растениями, использованию компаса, чтению карты, предлагается и самостоятельно 

составлять планы и памятки (общий план рассказа о домашнем питомце, памятку по 

правилам поведения в школе и др.).  В 3 классе при проведении опытов дети учатся 

определять цель каждого опыта, описывать его ход, формулировать вывод (в темах 

«Воздух и его охрана», «Вода», «Что такое почва»). В 4 классе учащиеся пользуются 

планами описания реки, изучения природной зоны, изучения природного сообщества.  

Развитию умения планировать учебные действия, работать на результат служит 

осуществление проектной деятельности, предусмотренной в рубрике «Наши проекты» 

учебников 1—4 классов. Так, например, в проекте «Разнообразие природы родного края» 

(3 класс) сказано: «Приступая к работе, четко определите цель проекта. Договоритесь о 

форме работы: индивидуально, в парах, группах или всем классом. Продумайте этапы 

работы, распределите обязанности, согласуйте сроки». В учебнике 4 класса представлен 

обобщенный алгоритм работы над проектом.   

В учебниках 1—4 классов в методическом аппарате каждой темы имеются задания 

для осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела 

помещены задания под рубрикой «Проверим себя и оценим свои достижения», которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела  целей и задач. В учебнике каждого класса имеются «Странички для 

самопроверки», помогающие осуществлять самоконтроль. Учебные проекты также 

предусматривают подготовку и проведение презентаций и оценку результатов работы.  

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

В учебниках 1 и 2 классов содержится система заданий, предусматривающих работу 

с цветными фишками, стрелками из цветной бумаги, фишками с номерами. Такие задания 

позволяют ребенку после соответствующих действий контроля оценивать успешность 

учебной деятельности, а в случае неуспеха осуществлять необходимую корректировку 

вплоть до повторного выполнения задания. Сама форма названных заданий, 

предусматривающая естественное в процессе учения право на ошибку, позволяет ребенку 

без напряжения разбираться в причинах  неуспеха и конструктивно действовать для 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 

«Неживая и живая природа» (2 класс): «С помощью фишек разного цвета обозначь, что 

относится к неживой, а что — к живой природе. Попроси соседа по парте проверить твою 

работу. Если потребуется, исправь ошибки, перемещая фишки». Аналогичные 

возможности предоставляет деятельность моделирования, предусмотренная в учебниках 

для всех классов: если допущена ошибка, ученик может видоизменять модель, осознанно 

добиваясь успеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

На освоение начальных форм познавательной рефлексии направлены практически 

все учебные темы 1—4 классов. Структура учебного материала по каждой теме 

предусматривает осознание учеником целей, процессов и результатов деятельности. В 

учебниках для 1 и 2 классов цели обозначены в начале каждой темы, а в учебниках 3 и 

4 классов — в рубрике «На следующем уроке», что предполагает предварительное 

знакомство с ними и соответствующую подготовку. Каждая тема в учебниках 

всех классов заканчивается рубрикой «Проверь себя» и кратким резюме по содержанию 

учебного материала, предоставляющим эталон, с которым дети сравнивают собственные 

выводы. Каждый раздел учебников для всех классов заканчивается заданиями под 

рубрикой «Проверим себя и оценим свои достижения». Специальные условные знаки в 

виде «смайликов» помогают осуществлению действия самооценивания, после которого 

ученику предоставляется возможность повторить или заново изучить тот или иной 

учебный материал.  
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Достижение личностных результатов образования, о чем было сказано выше, 

сопровождается освоением начальных форм личностной рефлексии. Этому способствуют 

вопросы и  задания, направленные на выявление и осознание личностного смысла 

семейных традиций,  отношений со сверстниками, общения с природой и т.д. Например, 

во 2 классе в теме «Наша дружная семья» предлагаются вопросы: «Какие традиции есть в 

вашей семье? Чем эти традиции обогащают вашу совместную жизнь? Что ты делаешь или 

можешь сделать для сохранения добрых семейных традиций?». В теме «Ты и твои друзья» 

дано задание: «Прочитайте пословицы и объясните их смысл. Какие из них говорят о 

дружбе? Выберите пословицы, которые, на ваш взгляд, важнее всего для вас. Объясните 

свой выбор». В учебнике 4 класса в теме «Звездное небо — Великая книга Природы» 

имеется задание: «Вспомни свои наблюдения за звездным небом. Что ты думаешь, 

представляешь себе, чувствуешь, когда видишь небо, украшенное россыпью звезд?». В 

теме «Наши подземные богатства» предложено задание: «В книге «Великан на поляне» 

прочитай рассказ «И камень достоин уважения». Проанализируй свое поведение в 

природе. Чему может научить тебя этот рассказ?». 

6) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

Знаково-символические средства представления информации широко используются 

в учебниках с 1 по 4 классы. Так, например, в 1 классе в теме «На что похожа наша 

планета» предлагается рассмотреть рисунки-схемы и определить, как движется Земля в 

космическом пространстве.  Во 2 классе в теме «Будь природе другом!» вводятся 

экологические знаки к Правилам друзей природы. В 3 классе в теме «Солнце, растения и 

мы с вами» проводится работа со схемами дыхания и питания растений. В 4 классе в теме 

«Сокровища Земли под охраной человечества» предлагается изучить карту-схему и 

определить, какие объекты природы и культуры внесены в Список Всемирного наследия, 

какие из них находятся в России.  

В разделах и темах, посвященных безопасности, дети знакомятся с дорожными 

знаками. С помощью условных знаков выстраиваются алгоритмы действий в опасных 

ситуациях. Например, во 3 классе в теме «Огонь, вода и газ» условными знаками 

представлены действия в случае возникновения пожара, аварии водопровода, утечки газа. 

В теме «Опасные места» предлагается задание: «Составьте схему своего двора и 

окрестностей дома с обозначением опасных мест». 

В 1 классе учащиеся знакомятся с глобусом, а во 2 классе — с географической 

картой. Последовательно осваиваются различные виды географических карт: физическая 

карта России, физическая карта мира, политическая карта мира. В 3 классе учащиеся 

работают с физической и политической картами зарубежной Европы, а также с картами 

отдельных регионов Европы (раздел «Путешествия по городам и странам»). В 4 классе 

предусмотрена работа с картой полушарий, физической картой России, картой природных 

зон России, политико-административной картой России, а также с рядом исторических 

карт. 

Знаково-символические средства активно используются для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов. Деятельность моделирования широко представлена в 

учебниках для всех классов. Задания такого рода отмечены специальным условным 

знаком. Например, в 1 классе учащиеся изготавливают модели  Солнца, звезд и созвездий, 

во 2 классе — модели связей в природе и в экономике, в 3 классе — модели частиц 

вещества, цепей питания, круговорота воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе — 

модели связей в природных сообществах.  

Немаловажное значение для достижения указанных результатов имеет освоение 

учащимися системы навигации учебников, выстроенной в едином ключе с 1 по 4 класс. 

Основным ее элементом являются условные знаки и символы, нацеливающие на 

определенные виды деятельности и способы ее организации. Первоначальное знакомство  
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с системой навигации осуществляется в 1 классе в теме «Наши помощники — условные 

знаки». 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Для достижения этого результата задания во всех разделах учебников 1—4 классов 

побуждают к активному использованию речевых средств. Например, в 1 классе: «Что вы 

хотели бы узнать об окружающем мире? Задайте разные вопросы о том, что здесь 

нарисовано. Подумайте и скажите, с каких слов начинаются ваши вопросы. Придумайте 

другие вопросы с каждым из этих слов» (тема «Задавайте вопросы»); «Расскажите по 

фотографиям, что делают люди в праздничные дни. А в каких праздниках вы сами 

принимали участие?» (тема «Что мы знаем о народах России?»); «С помощью рисунка-

схемы расскажите, что умеет компьютер. Обсудите значение компьютера в нашей жизни» 

(тема «Что умеет компьютер?»). Во 2 классе: «Расскажите о своем городе (селе) по плану: 

название города (села); главная улица; достопримечательности» (тема «Город и село»); 

«Познакомьтесь по учебнику с изменениями в неживой и живой природе осенью. 

Сделайте сообщение классу» (тема «В гости к осени»); «Понаблюдай за небом и 

расскажи, каким ты видишь его сегодня» (тема «Про воздух»). В 3 классе: «Предложите 

модель, показывающую связь организмов и окружающей их среды. Обсудите 

представленные модели в классе» (тема «Что такое экология»); «Придумайте задание 

на классификацию животных. Предложите его ребятам других групп. Оцените их ответы» 

(тема «Разнообразие животных»); «Если тебе приходилось бывать в одной из 

Скандинавских стран, расскажи о своих впечатлениях» (тема «На севере Европы»). В 

4 классе: «Попробуй рассказать о мире с точки зрения географа. Используй для этого 

слова: материки, океаны, равнины, горы, реки, озера, страны, города, народы. Выслушай 

других ребят. Всем классом составьте наиболее полный рассказ» (тема «Мир глазами 

географа»); «Изучите схему. Расскажите с ее помощью о роли леса в природе и жизни 

людей. Некоторые пункты раскройте подробнее с помощью текста учебника» (тема «Лес 

и человек»); «Посмотри программу новостей и расскажи о государственных делах 

Президента, Федерального собрания и Правительства России» (тема «Мы — граждане 

России»). Кроме того, в учебниках 3 и 4 классов имеется рубрика «Обсудим!», 

предусматривающая коллективное обсуждение различных вопросов. Например, в 

3 классе: «Почему так важны уважительные, добрососедские отношения между странами 

и народами? В чем они проявляются? Приведите примеры из современной жизни»; в 

4 классе: «Часто говорят: «Земля — это наш космический дом, наш космический 

корабль». Почему о Земле можно так сказать?» (тема «Мир глазами астронома»).  

Приведем примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из 

сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации 

последствий экологических катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс,  тема 

«Экономика и экология»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о любом из 

городов Золотого кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью 

Интернета подготовь сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и 

культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам 

мира»);  «Найди в Интернете информацию о работе международных экологических 

организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С 

помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из 

объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли под 

охраной человечества»); «С помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в 

национальный парк «Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты 

сотрудники национального парка предлагают детям?»  (4 класс, тема «Лес и человек»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует широкое 

применение таких организационных форм как работа в парах и группах, выполнение 
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заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов. Во всех классах 

используется электронное приложение к учебнику. Групповая форма работы с 

применением электронного приложения к учебнику предусмотрена в разделах 

«Путешествия по городам и странам» (3 класс), «Родной край — часть большой страны» 

(4 класс). 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Достижению этих целей служит обширный материал в учебниках для 

каждого класса. Например, в 1 классе проводится сравнение ели и сосны, реки и моря, 

различных средств транспорта, подбор примеров животных разных групп (отнесение к 

известным понятиям). Во 2 классе — сравнение городского и сельского домов, анализ 

схемы связей неживой и живой природы, обобщение представлений о погодных явлениях 

с целью определения понятия «погода», построение рассуждений об экологических связях 

по аналогии с прочитанным рассказом, установление причинно-следственных связей при 

знакомстве с сезонными изменениями в природе. В 3 классе — различные задания 

на классификацию живых организмов, сравнение съедобных и несъедобных грибов, 

составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в природе, сравнение дорожных 

знаков разных групп, анализ таблиц и сравнение государственного и семейного бюджетов. 

В 4 классе — сравнение изучаемых природных зон, природных сообществ,  установление 

причинно-следственных связей при изучении исторических событий. 

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты: 

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

за национальные свершения, открытия, победы. 

На реализацию этой цели направлены темы разделов «Страницы истории России», 

«Современная Россия» в учебнике 4 класса. Особая роль России в мировой истории в 

учебниках раскрывается через главные содержательные линии, формирующие 

первоначальные представления об уникальности России как единого неделимого 

многонационального и многоконфессионального государства. Многонациональность 

Российского государства подчеркивается с момента его возникновения (тема «Во времена 

Древней Руси») и прослеживается далее (темы «Иван Третий», «Патриоты России» и др.) 

вплоть до материалов раздела «Современная Россия». О многоконфессиональности 

России говорится в разделе «Страницы всемирной истории» в теме «Иудаизм. 

Христианство. Буддизм. Ислам», а также в разделе «Современная Россия» в теме 

«Путешествие по России». Историческая роль многонационального народа России как 

народа-созидателя, хранителя российской государственности прослеживается на всем 

протяжении разделов по истории (например, «Как возрождалась Русь» в теме «Русь 

расправляет крылья», «Судьбу Отечества взял в свои руки народ» в теме «Патриоты 

России», «На войну с Наполеоном поднялся весь народ» в теме «Отечественная война 

1812 года»). В учебнике раскрыты исторические победы России, сыгравшие  решающую 

роль в мировой истории: борьба с монгольским нашествием и спасение Европы, борьба с 

нашествием Наполеона, заграничный поход русской армии и влияние этого события на 

судьбу Европы, Великая Отечественная война и решающий вклад нашей страны в разгром 

фашизма. Показаны исторические свершения и достижения России, вклад  России в 

развитие мировой культуры и науки. Например, рассказывается о русских ученых 

мировой величины М. В. Ломоносове, В. В. Докучаеве, И.П. Павлове,  Н.И. Вавилове, 

С.П. Королеве (учебники 3 и 4 классов). Формирование позитивного образа страны и ее 

достижений осуществляется в темах «Страна-труженица», «Страна, открывшая путь в 

космос». Значение современной России как одной из ведущих держав мира раскрывается 
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в теме «Новейшее время: история продолжается сегодня», в разделе «Современная 

Россия». 

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

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

На достижение указанного результата направлено изучение многих тем и разделов 

курса во всех классах. В 1 классе это прежде всего темы «Что такое Родина?», «Как живет 

семья?», проекты «Моя малая Родина», «Моя семья». Во 2 классе — темы «Родная 

страна», «Город и село», «Семейные традиции», «Культура и образование», «Путешествие 

по Москве», «Московский Кремль», «Город на Неве», «Путешествие по Оке», проекты 

«Родной город (село)», «Родословная», «Города России». В 3 классе — проект 

«Разнообразие природы родного края», тема «Золотое кольцо России». В 4 классе — 

разделы «Природа России», «Родной край — часть большой страны», «Страницы истории 

России», «Современная Россия». В изучение истории родной страны органично включено 

знакомство с прошлым краев, городов, где живут учащиеся, а также с памятными 

местами, памятниками истории и культуры, обращение к семейной истории  как части 

«малой истории». Предусмотрено выполнение проектов по истории России, родного края, 

своей семьи («Из Петербурга во Владивосток: путешествие по Транссибирской 

магистрали», «День горожанина: начало ХХ века», «Выдающийся человек России», 

«Выдающиеся люди нашего края», «Наш край (город, поселок) в годы Великой 

Отечественной войны», «Великая Отечественная война в истории моей семьи»).  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Осознанию целостности мира помогает включение в учебники разделов «Как 

устроен мир» (3 класс), «Земля и человечество» (4 класс).  Этой цели служит поиск и 

выявление учащимися всех классов взаимосвязей между объектами и явлениями природы, 

между природой и человеком, а также в обществе. Указанная деятельность способствует и 

освоению основ экологической грамотности. В учебниках предусмотрено выявление 

учащимися экологических связей в окружающем мире, моделирование этих связей, 

применение знаний о них при объяснении необходимости бережного отношения к 

природе. 

Кроме того, с целью освоения основ экологической грамотности в учебниках 

всех классов предусмотрена деятельность по распознаванию (определению) природных 

объектов с применением специально разработанного пособия для учащихся — атласа-

определителя «От земли до неба». Задания по организации этой деятельности отмечены  

соответствующим условным знаком. На освоение элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы направлены многие материалы учебников, в особенности 

задания, помогающие организовать работу с учебным пособием «Великан на поляне, или 

Первые уроки экологической этики». В учебники включены темы: «Почему мы часто 

слышим слово «экология»?» (1 класс), «Невидимые нити» (2 класс), «Что такое экология», 

«Экологическая безопасность», «Экономика и экология» (3 класс), «Мир глазами 

эколога», «Как решать экологические проблемы» (4 класс).  

Освоение норм здоровьесберегающего поведения также предусмотрено во 

всех классах. В учебниках для 2 и 3 классов этому посвящены специальные разделы: 

«Здоровье и безопасность» (2 класс), «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность» 

(3 класс).  

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

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

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

Организация наблюдений в окружающем мире предусмотрена уже в 1 классе. 

Соответствующие задания даются в основном в рабочей тетради. Работа на уроке 

проводится с опорой на проведенные наблюдения. Например, при  изучении темы «Что у 
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нас над головой?» в учебнике предлагается задание: «Вспомните (по своим наблюдениям), 

каким бывает небо днем. Каким оно становится ночью? Что вы видели на небе днем, 

ночью?» В учебнике 2 класса выделена рубрика «Понаблюдаем». В учебнике 3 класса в 

теме «Человек» предлагается задание: «Понаблюдайте за своими сверстниками. 

Постарайтесь описать проявления внутреннего мира человека. За какие душевные 

качества вы цените этого человека?»; в теме «Как разрушаются камни» дано задание: 

«Рассмотрите внимательно каменную поверхность — склон горы или стену. Какие 

растения поселяются в трещинах? Сделайте собственные фотографии». В учебнике 

4 класса в теме «Звездное небо — Великая книга Природы» содержится памятка «Как 

наблюдать звездное небо», даны задания по наблюдению звезд и созвездий, которые 

выполняются вместе со взрослыми. В разделе «Родной край — часть большой страны» 

при изучении природных сообществ даются задания по наблюдениям в сообществах леса, 

луга, пресного водоема.  

Учащиеся проводят опыты по изучению свойств снега и льда  (1 класс), процесса 

растворения вещества, свойств воздуха и воды, состава почвы, обнаружению крахмала в 

продуктах питания (3 класс). Дети учатся измерять температуру воздуха, воды, тела 

человека с помощью термометра (2 класс),  измеряют свой рост и массу тела, пульс в 

разных условиях (3 класс). Кроме того, учащиеся анализируют описанные в учебниках 

опыты ученых. Например, в теме «Размножение и развитие растений» (3 класс) описан 

опыт по изучению опыления у растений. Учащимся предлагается объяснить его результат. 

В теме «Жизнь леса» (4 класс) описан опыт с лесной подстилкой, который служит 

доказательством важной роли насекомых в ее переработке. 

По результатам наблюдений, опытов, измерений учащиеся делают записи в рабочей 

тетради. Предлагается осваивать и современный способ фиксации наблюдений — 

фотографирование. Так, в учебнике 2 класса даются задания: подготовить фоторассказ на 

тему «Красота осени», «Красота зимы», «Красота весны».  

Обращение к семейным архивам предусмотрено при работе над проектом 

«Родословная» во 2 классе, при изучении тем «Россия вступает в ХХ век», «Страницы 

истории 20-30 годов», «Великая война и великая Победа», «Страна, открывшая путь в 

космос» в 4 классе. В учебники включены задания, развивающие умение сравнивать 

исторические источники разных эпох (раздел «Страницы всемирной истории»), 

предусматривающие получение информации от взрослых, с помощью дополнительной 

литературы, радио, телевидения, Интернета. Например, предлагается по воспоминаниям 

близких составить рассказ «Первый день войны» (4 класс); с помощью энциклопедии 

подготовить сообщение об одной из стран — наших ближайших соседей (3 класс); из 

сообщений радио, телевидения, Интернета узнать о действиях МЧС (3 класс).  

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

мире. 

В учебнике 1 класса имеется раздел «Почему и зачем?». Дети учатся устанавливать 

разнообразные причинно-следственные связи, отвечая на вопросы «Почему идет дождь и 

дует ветер?», «Почему звенит звонок?», «Почему радуга разноцветная?» и др. Во 2 классе  

в темах «В гости к осени», «В гости к зиме», «В гости к весне», «Впереди лето» учащиеся 

устанавливают причинно-следственные связи между изменениями в  неживой и живой 

природе, а в темах «Красная книга», «Будь природе другом!» — между деятельностью 

человека и состоянием окружающей среды. В 3 классе развитие этих навыков 

продолжается. Например, в теме «Как разрушаются камни» дети выявляют причины 

разрушения горных пород в природе, в теме «Что такое почва» — причины плодородия  

почвы, в теме «Природные богатства и труд — основа экономики» — зависимость успеха 

труда людей от их образования, здоровья. В 4 классе учащиеся  устанавливают причины 

смены природных зон в нашей стране, выявляют причинно-следственные связи между 

различными историческими событиями, явлениями социальной действительности 
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(например, принятие Русью христианства и расцвет культуры, монгольское нашествие и 

потери в культуре и хозяйстве, Вторая мировая война и создание ООН). 

Исходя из вышеизложенного курс «Окружающий мир» авторов А.А. Плешакова. 

Е.А. Крючковой решает основные задачи реализации предметной области «Окружающий 

мир», а именно: 

— формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

— осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 

— формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

— формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 

во имя социального сплочения.  

Цель учебного курса ОРКСЭ 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 
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религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека, семьи, общества;  

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики;  

 формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским 

традициям;  

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие уобучающихся 

представлений о нравственных идеалах  и ценностях, составляющих основу религиозных 

и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. Основные  культурологические понятия учебного курса – 

«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 

«нравственность»- являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как 

в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, 

развитую систему межличностных отношений; 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид 

деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации 

содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

 Патриотизм 

 Социальная солидарность 

 Гражданственность 

 Семья 

 Труд и творчество 

 Наука 

 Традиционные российские религии 

 Искусство и литература 

 Природа 

 Человечество 
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Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой  по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с 

учетом образовательных возможностей младших школьников.   

          Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Учащимися  изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). 

В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» отводится 34 часа в 4 классе. На протяжении всего периода изучения выбранного 

модуля занятия проводятся одним педагогом.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»  

Личностные результаты: 

- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

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

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Метапредметные результаты: 

- Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе сравнения 

функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, 

процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в 

том числе с использованием компьютера).  

Предметные результаты: 

- Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

- Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

- Осознание ценности человеческой жизни.  

Тематическое планирование  курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 
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Уроки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных  

культур 

Основы 

светской 

этики 

Урок 1 Россия – наша Родина 
Урок 2 Введение в 

православную 

духовную 

традицию. 

Особенности 

восточного 

христианства.   

Культура и 

религия 

Введение в 

исламскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

 

Ведение в 

буддийскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

 

Введение в 

иудейскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

 

 

 

Культура и 

религия 

 

Что такое 

светская 

этика? 

 

Урок 3  Священное 

Писание 

 

Пророк 

Мухаммад – 

образец 

человека и 

учитель 

нравственно

сти. 

Жизнеописа

ние 

Будда и его 

Учение 

 

  

Тора – 

главная 

книга 

иудаизма. 

Сущность 

Торы. 

«Золотое 

правило 

Гилеля» 

Культура и 

религия 

 

Мораль и 

культура 

Урок 4 Священное 

Писание и 

Священное 

Предание 

 

Пророк 

Мухаммад – 

проповедни

ческая 

миссия  

 

Будда и его 

Учение 

 

Письменная 

и Устная 

Тора. 

Классически

е тексты 

иудаизма 

Возникнове

ние религий. 

Древнейшие 

верования 

Особенности 

морали 

 

Урок 5 Во что верят 

православные 

христиане 

 

Прекрасные 

качества 

Пророка 

Мухаммада 

Буддийский 

священный 

канон 

 

Патриархи 

еврейского 

народа 

 

 

Возникнове

ние религий. 

Религии 

мира и их 

основатели 

Добро и зло 

 

Урок 6 Что говорит о 

Боге  и мире 

православная  

культура 

 

Священный 

Коран и 

Сунна как 

источники 

нравственно

сти  

Буддийский 

священный 

канон 

 

Евреи в 

Египте: от 

Йосефа до 

Моше 

 

 

Священные 

книги 

религий 

мира: Веды,  

Авеста, 

Трипитака 

Добро и зло 

Урок 7 Что говорит о 

человеке 

православная 

культура 

Общие 

принципы 

ислама и 

исламской 

этики 

Буддийская 

картина 

мира 

 

Исход из 

Египта 

Священные 

книги 

религий 

мира: Тора, 

Библия, 

Коран 

Добродетели 

и пороки 

 

Урок 8 Христианское 

учение о 

спасении  

 

Столпы 

ислама и 

исламской 

этики 

Буддийская 

картина 

мира 

 

Получение 

Торы на 

горе Синай 

Хранители 

предания в 

религиях 

мира 

Добродетели 

и пороки 

 

Урок 9 Добро и зло в 

православной 

традиции  

 

Исполнение 

мусульманам

и своих 

обязанностей 

Добро и зло  

 

Пророки и 

праведники 

в иудейской 

культуре 

Человек в 

религиозных 

традициях 

мира 

Свобода и 

моральный 

выбор 

человека 
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Уроки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных  

культур 

Основы 

светской 

этики 

Урок 10 Христианская 

этика. 

Заповеди 

блаженства  

Обязанности 

мусульман 

 

Ненасилие и 

доброта 

 

Пророки и 

праведники в 

иудейской 

культуре 

Священные 

сооружения  

Свобода и 

ответственнос

ть 

Урок 11 Христианская 

этика. 

Золотое 

правило 

нравственнос

ти. Любовь к 

ближнему 

Обязанности 

мусульман 

 

Любовь к 

человеку и 

ценность 

жизни 

 

 

Храм в 

жизни 

иудеев 

Священные 

сооружения 

 

 

Моральный 

долг 

Урок 12 Христианская 

этика. 

Добродетели 

и страсти. 

Отношение к 

труду 

Обязанности 

мусульман 

 

Милосердие 

и 

сострадание 

Назначение 

синагоги и 

ее 

устройство 

Искусство в 

религиозной 

культуре 

 

 

Справедливос

ть 

 

Урок 13 Христианская 

этика. Долг и 

ответственнос

ть. 

Милосердие и 

сострадание 

Обязанности 

мусульман 

 

 

Отношение 

к природе 

 

Суббота 

(Шабат) в 

иудейской 

традиции. 

Субботний 

ритуал 

Искусство в 

религиозной 

культуре 

 

 

Альтруизм и 

эгоизм 

Урок 14 Спаситель. 

Жертвенная 

любовь 

Для чего 

построена и 

как устроена 

мечеть 

 

Буддийские 

святые. 

Будды 

Молитвы и 

благословен

ия  

в иудаизме 

Добро и зло. 

Возникнове

ние зла в 

мире. 

Понятие 

греха, 

раскаяния и 

воздаяния. 

Рай и ад 

Дружба 

 

Урок 15 Спаситель. 

Победа над 

смертью 

 

Мусульманс

кое 

летоисчисле

ние и 

календарь 

 

Семья в 

буддийской 

культуре и 

ее ценности 

Добро и зло Добро и зло. 

Возникнове

ние зла в 

мире. 

Понятие 

греха, 

раскаяния и 

воздаяния. 

Рай и ад 

Что значит 

быть 

моральным? 

 

Урок 16 Творческие работы учащихся 

Урок 17 Подведение итогов 

Урок 18 Православие 

в России 

Ислам в 

России 

Буддизм в 

России 

Иудаизм в 

России 

Религии 

России 

Род и семья – 

исток 

нравственных 

отношений в 

истории 

человечества 
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Уроки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных  

культур 

Основы 

светской 

этики 

Урок 19 Православны

й храм   

Семья в 

исламе 

 

Основы 

буддийского 

Учения и 

этики 

Основные 

принципы 

иудаизма 

Религии 

России 

Нравственный 

поступок 

Урок 20 Православны

й храм  и 

другие 

святыни 

 

Нравственн

ые основы 

семьи в 

исламе 

Человек в 

буддийской 

картине 

мира 

Основные 

принципы 

иудаизма  

Религия и 

мораль. 

Нравственны

е заповеди в 

религиях 

мира 

Золотое 

правило 

нравственност

и 

Урок 21 Православные 

Таинства. 

Символическ

ий язык 

православной 

культуры 

 

Нравственн

ые ценности 

ислама:  

сотворение 

добра, 

отношение к 

старшим 

Человек в 

буддийской 

картине 

мира 

Милосердие, 

забота о 

слабых, 

взаимопомо

щь 

 

Религия и 

мораль. 

Нравственн

ые заповеди 

в религиях 

мира  

Стыд, вина и 

извинение 

Урок 22 Христианское 

искусство 

(иконы, 

фрески, 

церковное 

пение, 

прикладное 

искусство) 

Нравственн

ые ценности 

ислама:  

дружба, 

гостеприимс

тво 

 

 

Буддийские 

символы 

 

Традиции 

иудаизма в 

повседневно

й жизни 

евреев 

Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды 

 

Честь и 

достоинство 

Урок 23 Христианское 

искусство 

(иконы, 

фрески, 

церковное 

пение, 

прикладное 

искусство) 

 

Нравственн

ые ценности 

ислама:  

любовь к 

отечеству, 

миролюбие 

 

Буддийский 

храм 

Совершенно

летие в 

иудаизме.  

Ответственн

ое принятие 

заповедей  

Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды  

Совесть 

Урок 24 Православны

й календарь, 

его 

символическо

е значение 

 

Забота о 

здоровье в 

культуре 

ислама 

 

Буддийские 

святыни 

Еврейский 

дом – 

еврейский 

мир: 

знакомство с 

историей и 

традицией  

Религиозные 

ритуалы в 

искусстве  

Богатырь и 

рыцарь как 

нравственные 

идеалы 

Урок 25 Православны

й календарь. 

Почитание 

святых 

 

Ценность 

образования 

и польза 

учения в 

исламе 

 

Буддийский 

календарь 

Знакомство 

с еврейским 

календарем: 

его 

устройство 

и 

особенности 

Календари 

религий 

мира. 

Праздники в 

религиях 

мира 

Джентльмен и 

леди 

Урок 26 Православны

й календарь. 

Ценность 

образования 

Праздники в 

буддийской 

Еврейские 

праздники: 

Праздники в 

религиях 

Образцы 

нравственност
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Уроки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных  

культур 

Основы 

светской 

этики 

Почитание 

святых 

и польза 

учения в 

исламе 

культуре их история и 

традиции  

мира и в культуре 

Отечества 

Урок 27 Православны

й календарь. 

Почитание 

святых 

 

 

 

Праздники 

исламских 

народов 

России: их 

происхожде

ние и 

особенности 

проведения 

Искусство в 

буддийской 

культуре 

Еврейские 

праздники: 

их история и 

традиции 

Семья, 

семейные 

ценности 

Этикет 

Урок 28 Православны

й календарь. 

Праздники 

Праздники 

исламских 

народов 

России: их 

происхожде

ние и 

особенности 

проведения 

Священные 

буддийские 

сооружения  

 

Ценности 

семейной 

жизни в 

иудейской 

традиции. 

Праматери 

еврейского 

народа 

Долг, 

свобода, 

ответственн

ость, учение 

и труд 

Праздники 

Урок 29 Христианская 

семья и ее 

ценности 

 

Искусство 

ислама 

 

 

Буддийские 

ритуалы 

Ценности 

семейной 

жизни в 

иудейской 

традиции 

Милосердие, 

забота о 

слабых, 

взаимопомо

щь, 

социальные 

проблемы 

общества и 

отношение к 

ним разных 

религий 

Жизнь 

человека – 

высшая 

нравственная 

ценность 

 

Урок 30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

Урок 31 Подготовка творческих проектов 

Урок 32 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю 

православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю 

иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и общества», 

«Памятники религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и т.д. 

Урок 33 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру», 

«Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», 

«Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный 

подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг» и т.д. 

Урок 34  Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 

 

Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых 

можно добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении. 
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Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», должны быть 

в наличии следующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

Учебные пособия для комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»  

Учебные пособия «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур» и «Основы светской этики» подготовлены для 

экспериментального курса «Основы религиозной культуры и светской этики» для 4 

классов. Каждый ученик получает одно из шести предлагаемых учебных пособий, 

имеющих общую структуру из четырех блоков и связанных общими методологическими 

принципами, а также целями и задачами курса указанными выше. 

В качестве методологического принципа разработки всех учебных пособий выбран 

культурологический подход, способствующий формированию у учащихся 

первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики, 

учитывающий уже имеющийся круг знаний учащихся, а также межпредметное 

взаимодействие. 

Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного восприятия 

младших подростков. 

 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский 

стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

 технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе) 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;  

- демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 

изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые 

позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный 

центр, включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, 

мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

- вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

эффективной организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и 

видеотехника (по возможности) и др.; 

- экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, 

звук, анимацию;  

- электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса; 

 библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

- учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»  (комплексная программа, 

учебные пособия для учащихся, методическая литература для учителя и др.); 

- нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 

религиозных организаций, а также отражающие  правовые основы изучения в 

учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской этики; 

- специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для 

оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, 

культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной 

культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.);  
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- хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

- документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, 

в том числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии 

ведущих религий мира);  

- художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

 печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, 

включая портреты выдающихся людей России. 
 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Авторы: Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева, Н.А. Горяева и др. 

Завершенная предметная линия учебников по изобразительному искусству для 1—4 

классов общеобразовательных учреждений создана на основе развития традиций 

российского художественного образования и внедрения современных инновационных 

методов, с учетом анализа зарубежных художественно-педагогических практик и на 

основе современного понимания требований к результатам обучения. Представленные 

учебники разрабатывались на основе системной исследовательской и экспериментальной 

работы коллективом специалистов.  

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры 

и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей 

уникальной индивидуальности. Художественное развитие осуществляется в практической 

деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества учащегося. 

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, в развитии его души средствами приобщения к художественной 

культуре как к форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением 

культуры выражен в структуре построения материала учебников:  

учебник для 1 класса «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, ты украшаешь 

и строишь» раскрывает обыденные действия и игры как потенциальное выражение 

художественной деятельности, организующей предметно-пространственную среду нашей 

жизни, формы общения и художественного наблюдения реальности;  

учебник для 2 класса «Изобразительное искусство. Ты и искусство» раскрывает 

связь чувств, эмоциональных и нравственных переживаний с их выражением в искусстве;  

учебник для 3 класса «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас» 

показывает деятельность художника по организации предметно-пространственной среды 

в доме, на улице, на празднике, в театре и музее, то есть в окружающей человека жизни;  

учебник для 4 класса «Изобразительное искусство. Каждый народ — художник» 

сначала знакомит со своеобразием отечественной традиционной художественной 

культуры, а затем — со своеобразием представлений о красоте народов мира.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования учебники для 1—4 классов по 

изобразительному искусству направлены на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты обучения учащихся по учебникам в соответствии с 

требованиями отражают:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических ценностных ориентаций. 
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Достижение этих результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных 

заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры».  

Темы, посвященные красоте родной природы, присутствуют в каждом учебнике. Так 

в учебнике для 1 класса это наблюдение за красотой деталей природы и их выразительных 

форм (например, темы «Мастер Изображения учит видеть», с.14—17, тема «Изображать 

можно в объеме», с. 24—27, тема «Изображать можно линией», с. 28, 29, тема «Узоры на 

крыльях», с. 50—53 и др.). От эстетики детали ребенок переходит к более целостному 

образу родной природы (тема «Времена года», с.100, 101, тема «Здравствуй, лето!», 

с. 102—106).  

В учебнике для 2 класса образ родной природы существенно углубляется, дети 

встречаются со многими произведениями искусства, посвященными природе, и сами на 

основе специальных заданий учатся создавать пейзажные образы с помощью графических 

материалов (например, тема «Что может линия?», с. 40—43, тема «Характер линии», 

с. 138—140), коллажей и аппликаций (тема «Что может аппликация?», с. 50—53), 

конструируя природные формы из бумаги (тема «Конструируем природные формы», 

с. 78—81), учатся выражать настроение в пейзаже через изучение возможностей цвета 

(тема «Художник изображает природу веселой, таинственной, нежной, грустной», с. 88—

91, тема «Что выражают теплые и холодные цвета?», с. 128, 129 и др.).  

Дети постоянно обращаются к отечественным произведениям искусства, ставшим 

классикой, учатся их восприятию в контексте актуальных тем, связанных с практическими 

творческими заданиями, например, в учебнике для 3 класса дети знакомятся с жанром 

пейзажа в изобразительном искусстве (тема «Картина-пейзаж», с. 114—119).  

В учебнике для 4 класса особенностям красоты родной природы посвящена тема 

«Пейзаж родной земли» (с. 14—19).  

Воспитанию патриотизма, гордости за свою Родину, интереса к истории и жизни 

своего народа способствуют темы, посвященные облику городской и сельской среды, 

направленные на понимание отечественной архитектуры. Так уже учебник для 1 класса 

формирует первые навыки анализа архитектурного образа (тема «Дома бывают разные», 

с. 70—75, тема «Снаружи и внутри», с. 78, 79), что способствует их интересу к 

восприятию облика родного города (тема «Город в котором мы живем», с. 88, 89). Темам 

знакомства с городской и сельской архитектурой, с историческим памятникам нашей 

страны посвящено достаточно много времени в каждом классе, например, в учебнике для 

4 класса (тема «Деревня — деревянный мир», с. 20—33, тема «Города русской земли», 

с. 56—59). 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

Эти результаты могут быть достигнуты при обучении по всем учебникам, но особый 

акцент сделан в учебнике для 4 класса, где даны, например, задания, посвященные 

пониманию образа природы в культуре разных народов, разных климатических зон (тема 

«Страна восходящего солнца», с. 80—91, тема «Народы гор и степей», с. 92—101, тема 

«Древняя Эллада», с. 110—125), пониманию образа традиционного жилища, костюма у 

разных народов (тема «Европейские города Средневековья», с. 126—135).  

Первоначальное представление о художественной культуре других народов 

происходит также через знакомство с произведениями изобразительного искусства разных 

стран и народов (например, учебник для 1 класса, тема «Художники и зрители», с. 36, 37; 

учебник для 2 класса, тема «Художник изображает настроение», с. 92, 94, 95; учебник для 

3 класса, тема «Картина — особый мир», с. 110, 111, тема «Картины исторические и 

бытовые», с. 130, 131; учебник для 4 класса, раздел «Каждый народ — художник», с. 78—

134, 139, раздел «Объединяет народы», с. 139, 140, 145, 148, 149, 153). 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
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Этому служит творческий характер заданий. Умение решать поставленные задачи в 

«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков 

адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

Решение поставленной задачи опирается на личный опыт учащегося и его 

самостоятельный поиск смысла высказывания. Каждое задание в учебниках оснащено 

примерами его решения в виде репродукций детских творческих работ как возможных 

примеров, они подлежат рассматриванию и обсуждению, но не предназначены для 

повторения. Задания построены так, чтобы ребенок имел способы действия, но не образцы 

для повторения (например, учебник для 2 класса, тема «Как работать кистью», с. 22, 23; 

учебник для 3 класса, тема «Волшебные фонари», с. 62, 63, тема «Удивительный 

транспорт», с. 70, 71, тема «Театр на столе», с. 84—87). 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

В учебниках для 1—4 классов учебный материал строится на принципе движения от 

личного опыта ученика, от его чувств и переживаний — в мир национальных и 

общечеловеческих переживаний и ценностей, выраженных в художественной культуре. 

Происходит целенаправленный перевод ребенка в позицию субъекта художественного 

познания и эстетической оценки посредством освоения им системы обучающих заданий 

как способов творческой деятельности.  

Фактически на каждом занятии ребенок открывает вокруг себя новые объекты 

эстетической оценки, которые значимы для него лично на чувственном и смысловом 

уровне (например, учебник для 3 класса, тема «Твои игрушки», с. 12—17, тема «Посуда у 

тебя дома», с. 18—25, «Твои книжки», с. 34—39).  

Учебники написаны в форме личного разговора с ребенком, обсуждения с ним 

вопросов так или иначе, связанных с его личным жизненным опытом. Насыщенный 

зрительный материал учебников является необходимым компонентом содержания, 

обучающим, подлежащим рассматриванию и обсуждению на уроках.  

В заданиях учебников в содержание разных модулей вписаны задания, которые 

позволяют учащимся рассказать о себе, о своих близких и друзьях (например, учебник для 

1 класса тема «Линия рассказчица», с. 30, 31; учебник для 3 класса, раздел «Искусство в 

твоем доме», с. 12—45; учебник для 4 класса, тема «Мудрость старости», с. 144—147, 

тема «Юность, надежды», с. 154, 155). Эти темы способствует формированию личностных 

смыслов учения, помогают раскрытию личности ученика, развивают его самосознание и 

личную рефлексию. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки. 

Изображая те или иные объекты — природу, человека, животного — ребенок 

начинает испытывать сочувствие к ним, чувствовать особую ответственность за них, 

поскольку необыкновенно близко душевно подходит к тому, что изображает.  

Например, во многих заданиях на протяжении всего учебного процесса требуется 

изобразить животных, выразить свое к ним отношение. Темы изображения животных 

всегда вызывают особый интерес у детей. Например, уже в первой четверти 1 класса у 

детей появляются определенные навыки изображения животных: они их рисуют (тема 

«Мастер Изображения учит видеть», с. 18—20), лепят (тема «Изображать можно в 

объеме», с. 26, 27), украшают с помощью аппликаций, конструируют из бумаги (тема 

«Все имеет свое строение», с. 84, 85); учатся передавать характер зверей и придумывать 

фантастических зверей во 2 классе (тема «Что может пластилин», с. 44—47; «Мастер 

Изображения фантазирует», с. 62—65), изучают их образы в народной игрушке в 3 классе 

(тема «Твои игрушки», с. 16, 17). 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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Процесс формирования происходит у учащихся в деятельностной форме через 

выполнение художественно-творческих заданий, через развитие навыков восприятия 

произведений искусства и навыков интерпретационного эстетического суждения как по 

отношению к творчеству сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений 

действительности. Все перечисленное обязательно присутствует в каждой теме учебника 

(например, в учебнике для 2 класса темы «Учусь быть зрителем», Учусь быть 

художником», «Природа и художник», с. 6—11). 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

На развитие понимания того, что стержневой осью искусства является нравственный 

поиск человечества, что художественное творчество развивает чувства человека, учит 

глубже и многограннее видеть и чувствовать жизнь свою и других людей направлено все 

содержание учебников по изобразительному искусству. 

Особый акцент на это сделан в учебнике для 4 класса в контексте общего 

содержательного модуля «Искусство объединяет народы»: в темах тема «Материнство» 

(с. 138—143), «Мудрость старости» (с. 144—147), «Сопереживание» (с. 148—151).  

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение 

находить выходы из спорных ситуаций и не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Навыки сотрудничества у учащихся вырабатываются в процессе коллективных форм 

выполнения заданий, когда развиваются разнообразные коммуникативные навыки.  

В учебниках с 1 по 4 класс предусматривается последовательное развитие 

коллективных форм деятельности — навыков сотрудничества со сверстниками — под 

руководством учителя. В этих заданиях в неразрывной связи решаются задачи: 

определение общей творческой поисковой цели; мотивация к творческому труду; 

распределение ролей в выполнении своей доли задания; навыки сотрудничества, 

готовность к диалогу, уважение к иному мнению; развитие отзывчивости, 

доброжелательности, умения находить выходы из спорных ситуаций.  

Например, различные по формам организации коллективные задания присутствуют 

в учебнике для 1 класса (например, тема «Цветы», с. 49; тема «Строим город», с. 82, 83; 

тема «Город, в котором мы живем», с. 88, 89), в учебнике по 2 классе (например, тема 

«Как могут говорить украшения», с. 114—117; тема «Ритм пятен, линий, и форм — 

средства выразительности любой выразительности», 140, 141), в учебнике для 3 класса 

(например, тема «Труд художника на улицах твоего города», с. 72, 73; тема «Театр на 

столе», с. 84—87); в учебнике для 4 класса (например, тема «Народные праздники», 

с. 40—43). 

Принцип диалогичности как механизм обучения сопутствует всем формам 

деятельности на занятиях, что должно способствовать, в том числе и  внутренней свободе 

учащихся.  

Метапредметные результаты обучения учащихся по учебникам в соответствии с 

требованиями отражают:  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Обучение изобразительному искусству в школе направлено прежде всего на 

освоение способов решения проблем творческого характера и поиска средств 

выразительности для художественного высказывания.  

Эти проблемы решаются как в процессе восприятия окружающего мира или 

произведений искусства, так и в процессе художественно-творческой деятельности. 

Выполняя практическую работу, ребенок занят не только поиском художественного 

образа, но наиболее подходящих художественных материалов, приемов и техник 

(например, в учебнике для 1 класса тема «Изображать можно пятном», с. 20, 21, тема 

«Изображать можно в объеме», с. 27, тема «Украшения птиц», с. 57; в учебнике для 2 

класса тема «Что может линия?», с. 43, тема «Что такое аппликация?», с. 53; в учебнике 
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для 3 класса тема «Твои игрушки», с.13, тема «Посуда у тебя дома», с. 24, 25, тема 

«Памятники архитектуры», с. 51; в учебнике для 4 класса тема «Красота человека», с.39, 

тема «Родной угол», с. 53).  

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Творческие задания по каждой теме в учебниках не выполнимы без соблюдения 

методической последовательности этапов работы. Умение отвечать на поставленные в 

задании задачи и цель является основанием для оценки работы учащегося.  

Умения учащихся обсуждать и оценивать собственные работы и работы друг друга 

воспитывается учебниками с первого класса именно как умение отвечать на поставленную 

задачу. Такой подход формирует умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.  

В каждом учебнике представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение удачных работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу ты сам 

(например, в учебнике для 1 класса тема «Изображать можно линией», с. 28—31, тема 

«Разноцветные краски», с. 32, 33, тема «Мастер Украшения помогает сделать праздник», 

с. 62—64; в учебнике для 2 класса тема «Что может пластилин», с. 44—47, тема «Мастер 

Изображения фантазирует», с. 65, тема «Конструируем сказочный город», с. 82, 83; в 

учебнике для 3 класса тема «Памятники архитектуры», с. 51, тема «Парки, скверы, 

бульвары», с.55; в учебнике для 4 класса тема «Пейзаж родной земли», с. 18, 19, тема 

«Красота человека», с. 38, 39, тема «Города Русской земли», с. 58, 59). 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, 

когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию 

результата. В учебниках представлена система коллективных работ, которые дают 

возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей в данный момент (например, в учебнике для 1 класса тема «Цветы», с. 48, 

49, тема «Строим город», с. 80—83; в учебнике для 2 класса тема «Конструируем 

природные формы», с. 81, тема «Конструируем сказочный город», с. 82—85, тема «Как 

могут говорить украшения?», с. 112—117; в учебнике для 3 класса тема «Театр на столе», 

с. 84—87, тема «Школьный карнавал», с. 194, 105; в учебнике для 4 класса тема «Деревня 

— деревянный мир», с. 32, 33, тема «Народные праздники», с. 42, 43). 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
Обсуждения произведений художественного творчества учащихся, итоговые 

выставки работ, восприятие произведений изобразительного искусства, четкое указание 

целей работы и логическая последовательность заданий способствуют начальному 

формированию познавательной и личностной рефлексии своей деятельности у учащихся. 

В учебниках присутствуют темы, напрямую работающие на осуществление этой задачи 

(например, в учебнике для 1 класса тема «Художники и зрители», с. 34—41, тема «Узоры, 

которые создали люди», с. 58—61, тема «Здравствуй, лето!», с. 102—106; в учебнике для 2 

класса тема «Образ человека и его характер в скульптуре», с. 106, 107, тема «Что 

выражают теплые и холодные цвета?», с. 128, 129, тема «Тихие цвета», с. 130, 131; в 

учебнике для 3 класса тема «Картина — особый мир», с. 110, 111, тема «Картина-

портрет», с. 120—125, тема «Художественная выставка», с. 136, 137; в учебнике для 

4 класса тема «Пейзаж родной земли» с. 14—17, тема «Города в пустыне», с. 102—109). 

 Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
Художественно-творческая деятельность учащихся по существу носит характер 

моделирования своего видения реальности, овладения навыками оперирования особым — 

эмоционально окрашенным средствами, в том числе знаковыми средствами искусства.  
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При обсуждении творческих заданий и выполненных работ, при объяснении 

воспринимаемых произведений искусства учащиеся используют и развивают свои 

речевые средства и возможности. В учебниках есть темы, которые предполагают активное 

использование детьми речевых средств (например, в учебнике для 4 класса темы раздела 

«Искусство объединяет народы», с. 136—155). 

  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

В процессе занятий изобразительным искусством учащиеся активно развивают свои 

умения сравнивать, например пропорции или характер формы предметов, совершая 

процедуру обобщения этой формы (например, в учебнике для 1 класса тема «Мастер 

Изображения учит видеть», с. 17, 19; в учебнике для 2 класса тема «Образ здания», с. 119; 

в учебнике для 3 класса тема «Твои книжки», с. 39; в учебнике для 4 класса тема «Родной 

угол», с. 50, 51).  

Выполняя практические творческие работы по той или иной теме дети учатся вести 

работу от целого к частностям, анализировать и синтезировать детали разных 

изображений в одно. Синтез и обобщение ребята используют, выполняя самостоятельные 

работы, в которых надо придумать и изобразить фантастического животного, которому 

присущи детали разных птиц и зверей (в учебнике для 2 класса тема «Мастер 

Изображения всматривается в природу», с. 65; в учебнике для 3 класса  тема  

«Удивительный транспорт», с. 68—71).  

 Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности. 

Способность к определению общей цели и путей, умение договариваться и 

сотрудничать проявляются на занятиях в процессе коллективной деятельности. Например, 

в работе над построением из бумаги сказочного городка в 1 классе (тема «Строим город», 

с. 80—83), когда каждый ученик делает свой домик, а потом все вместе под руководством 

учителя выстраивают улочки общего сказочного городка. Или в 3 классе, когда учащиеся 

выполняют коллаж на тему «Художник на улицах моего города», распределив роли — 

кто-то делает жилые дома, кто-то — памятник архитектуры (здание храма или театра), а 

кто-то — транспорт, решетки, фонари, рекламу, и все вместе должны придти к 

целостному и эстетически завершенному образу (с. 72, 73). Или в 4 классе, когда всем 

классом в течение нескольких уроков строят макет старинного города со средневековыми 

стенами, башнями, жилыми постройками и храмом на главной площади (с. 47—59). 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Овладение начальными сведениями о сущности предметов и явлений происходит в 

процессе восприятия, анализа, что является необходимым фактором подготовки ребенка к 

практической творческой работе. Дети анализируют особенности родной природы и 

природы других стран, основы художественных культур разных народов (например, в 

учебнике для 4 класса тема «Пейзаж родной земли», с. 14—19, 12, 13, раздел «Каждый 

народ — художник», с. 80—135) и даже техники (например, в учебнике для 3 класса тема 

«Удивительный транспорт», с. 68—72). 

Предметные результаты обучения учащихся по учебникам для 1—4 классов в 

соответствии с требованиями отражают:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственного развитии человека. 

В процессе обучения изобразительному искусству по учебникам для 1—4 классов у 

детей формируются первоначальные представления о роли изобразительного искусства, а 
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именно изображения, украшения и постройки в жизни человека, в формировании 

представлений человека о нравственности и красоте, духовном поиске. 

Роль искусства в жизни человека прослеживается в каждом уроке, поскольку это 

один из основных принципов концепции и программы, который звучит, как «от жизни 

через искусство к жизни».  

Теме роли изобразительного искусства в жизни человека полностью посвящен 

учебник для 3 класса, тема которого звучит как «Искусство вокруг нас» (с. 6—139). 

Кроме того, этой теме посвящены конкретные темы, например, в учебнике для 

1 класса (тема «Изображения всюду вокруг нас», с. 10, 11), в учебнике для 4 класса (тема 

«Каждый народ строит, украшает, изображает», с. 6, 7). 

 Сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством. 

При рассмотрении в учебниках основ художественной культуры своего народа и 

других народов Земли подчеркиваются особенности эстетического отношения к миру того 

или иного народа, понимание им красоты (например, в учебнике для 1 класса тема 

«Художники и зрители», с. 34—41; в учебнике для 2 класса тема «Природа и художник», 

с. 8—11; в учебнике для 3 класса разделы «Искусство на улицах твоего города» (с. 46—

73), «Художник и зрелище» (с. 74—103), «Художник и музей» (с. 108—139). 

Потребность в художественном творчестве и в общении с искусством формируется 

через демонстрацию доступных для восприятия эмоционально выразительных 

произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры, через интересные 

творческие задания, которые можно выполнять в разных техниках и в разных видах 

деятельности, в самой форме подачи материала, в основе которой лежит доступность, 

образность, занимательность (например, в учебнике для 1 класса используются сказки в 

теме «Изображать можно пятном», с. 20, в теме «Изображать можно в объеме», с. 27).  

 Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства. 

В процессе работы с учебниками для 1—4 классов дети овладевают практическими 

умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства путем 

регулярного общения с произведениями искусства (их репродукциями или цифровыми 

изображениями).  

Восприятие — один из основных видов деятельности на уроке. 

Воспринимая произведения искусства, учащиеся учатся различать и анализировать 

виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства), а также видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни (например, в учебнике для 1 класса тема «Изображения всюду вокруг 

нас», с. 10, 11, тема «Художники и зрители», с. 34—41, тема «Мир полон украшений», 

с. 44, 45, тема «Узоры, которые создали люди», с. 58—61, тема «Постройки в нашей 

жизни», с. 68, 69, тема «Дома бывают разные», с. 70—72; в учебнике для 2 класса 

«Мастер Изображения всматривается в природу», с. 58—61, тема «Мастер Украшения 

фантазирует», с. 70—73; в учебнике для 3 класса тема «Памятники архитектуры», с. 46—

50, тема «Ажурные ограды», с. 56—58; в учебнике для 4 класса тема «Новгород», с. 60, 

61, тема «Псков», с. 62, 63, тема «Владимир, и Суздаль», с. 64—67, «Москва», с. 68—73). 

Дети участвуют в обсуждении произведений искусства, выражая свои суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; отвечают на вопросы по содержанию 

произведений художников (например, в учебнике для 4 класса вопросы к теме «Страна 

восходящего солнца», с. 91, задания к теме «Народы гор и степей», с. 100, задания к теме 

«Древняя Эллада», с. 124, 125, вопросы к теме «Европейские города Средневековья», 

с. 135). 
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Дети учатся наблюдать проявления духовного мира в лицах окружающих людей, 

сопереживать, приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

внутреннего мира человека (например, в учебнике для 4 класса тема «Материнство», 

с. 139—143, тема «Мудрость старости», с. 144—147, тема «Сопереживание», с. 148—151, 

тема «Герои-защитники», с. 152, 153, тема «Юность и надежды», с. 154, 155). Дети 

приобретают умение узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства. 

 Овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Практическая художественно-творческая работа представлена в учебниках для 1—

4 классов как один из основных видов деятельности учащихся. Учебники включают 

серию разнообразных практических заданий, предполагающих работу в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании).  

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и 

навыками представлена в учебниках в следующих направлениях: 

 использование различных художественных материалов, приемов и техник,  

 изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с 

натуры, по памяти, по представлению и на основе фантазии; 

 передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, обществу; выражение художественными средствами настроение;  

 компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного 

образа; 

 использование в художественно-творческой деятельности основы цветоведения;  

 использование знаний графической грамоты; 

 использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыков изображения средствами аппликации и коллажа;  

 передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

 сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего 

замысла.  

Представлены также задания, предполагающие овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография) (в учебнике для 1 класса 

тема «Мастер Изображения учит видеть», с. 14, тема «Изображать можно в объеме», с. 25, 

тема «Изображать можно линией», с. 29, тема «Красоту нужно уметь замечать», с. 46, 

тема «Постройки в нашей жизни», с. 68, тема «Домики, которые построили природа», 

с. 76, тема «Город, в котором мы живем», с. 88, тема «Здравствуй, лето!», с. 104). 
 

2.2.2.8.  Музыка 

Авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

Представленная на экспертизу завершенной предметной линия учебников «Музыка» 

для 1—4 классов общеобразовательных учреждений создана под руководством 

заслуженного учителя РФ, кандидата педагогических наук, доцента Г.П. Сергеевой. В 

учебниках нашло отражение новое направление отечественной музыкальной педагогики, 
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получили развитие лучшие традиции отечественной школы массового музыкального 

образования и воспитания.  

При создании данной линии учебников авторы учитывали потребности 

современного российского общества и возрастные особенности младших школьников. 

Направленность содержания этой линии учебников на формирование музыкальной 

культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной культуры определяет его 

актуальность. 

Изначально необходимо отметить установку данной линии учебников на то, что в 

виду специфики искусства занятия музыкой и достижение предметных результатов 

неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. Постижение 

искусства, прежде всего, связано с развитием музыкально-эстетического чувства, 

проявляющегося в эмоционально-ценностном отношении к миру, человеку, к самому 

себе.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта учебники для 1—4 классов направлены на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по музыке. 

Личностные результаты  

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

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

национальной принадлежности.  

Учебники для 1—4 классов вводят ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы произведений отечественного музыкального искусства, формируют чувства любви 

и гордости за историческое прошлое страны, героические подвиги русского народа. 

Учащиеся 2 класса разучивают Гимн России, знакомятся с государственной 

символикой (гербом, флагом) (с. 14—15). Это пробуждает и воспитывает в них 

патриотические чувства, любовь к Родине. 

В разделе учебника для 1 класса «Музыка вокруг нас» тема «Азбука, азбука каждому 

нужна…» (с. 20—21) посвящена первой славянской азбуке, созданной Кириллом и 

Мефодием. Темы «Музыкальные инструменты» (с. 24—25), «Садко. Из русского 

былинного сказа» (с. 26—27), «Звучащие картины» (с. 30—31), «Разыграй сказку» (с. 52—

53) знакомят ребят с русскими народными инструментами, русским фольклором. Тема 

«Музы не молчали» (с. 56—57) посвящена музыкальным произведениям об истории 

России, защитниках Отечества.  

В учебниках для 2—4 классов разделы «Россия — Родина моя» (с. 6—15), «День, 

полный событий» (с. 16—35), «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (с. 52— 69) и др. 

ориентируют учащихся на знакомство с образцами русского музыкального фольклора, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, 

природе, труду, предполагают изучение основных жанров фольклорных сочинений, 

народных обрядов, обычаев и традиций.  

Например, темы в учебнике для 2 класса «Здравствуй, Родина моя», «Моя Россия» 

(с. 10—13), «Природа и музыка» (с. 20—21), «Музыка в народном стиле» (с. 62—63), 

«Проводы зимы», «Встреча весны» (с. 66—69) и др. 

В учебнике для 3 класса — «Природа и музыка», «Звучащие картины» (с. 8—11), 

«Виват, Россия», «Наша слава — русская держава», «Кантата «Александр Невский», 

«Опера «Иван Сусанин, Родина моя! Русская земля. Да будет во веки веков сильна…» 

(с.  12—21), «Настрою гусли на старинный лад», «Прощание с Масленицей» (с. 56—67) и 

др. способствуют воспитанию чувства любви к родной природе, гордости за героическое 

прошлое страны. 

В учебнике для 4 класса темы «Ты запой мне ту песню…», «Вся Россия просится в 

песню…», «Ты откуда, русская, зародилась музыка?» «На великий праздник собралася 
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Русь!» (с. 10—23), «Композитор — имя ему народ» (с. 61—65), «Народные праздники» 

(с.  68—69), «Троица» (с.  70—71) и др. раскрывают истоки русского народного 

творчества, красоту русской души. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

Введение младших школьников в мир музыки происходит через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются 

в постоянных связях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание 

любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур 

обеспечивает осознание ценности своей культуры, развивает самосознание ребенка, а 

также интерес к культуре других народов мира. 

Тема природы, ее восприятия как эстетической, нравственной составляющей жизни 

человека, выраженного в музыкальных, поэтических образах сквозь призму отношения 

композитора, поэта к миру, занимает большое место в учебниках, начиная с 1 класса 

(темы «Повсюду музыка слышна», «Душа музыки — мелодия», «Музыка осени», 

«Музыка утра», «Музыка вечера», «Сочини мелодию», с. 12—19). В темах для 2 класса 

«Край, в котором ты живешь», «Поэт, художник, композитор», «Музыка утра», «Музыка 

вечера» (с. 42—49) и др. музыкальные произведения рассказывают о красоте родной 

природы, воспитывают любовь и заботливое отношение к ней. 

Впервые в учебники для 1—4 классов включены темы, связанные с духовно-

нравственным воспитанием учащихся.  

Например, в учебнике для 1 класса в темах «Пришло Рождество, начинается 

торжество», «Родной обычай старины» (с. 34—39), в разделах учебников для 2, 3 и 4 

классов «О России петь — что стремиться в храм» раскрываются содержание, смысл 

основных христианских праздников. В учебниках даются тексты и нотная запись 

рождественских песен разных народов (1—2 классы, с. 34—37), пасхальных песнопений 

(3—4 классы, с. 48—51). Дети знакомятся с колокольными звонами во 2 классе в темах 

«Великий колокольный звон», «Звучащие картины» (с. 38—41), в 4 классе в темах 

«Ярмарочное гулянье», «Святогорский монастырь» (с. 52—55).  

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

В учебниках произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. В учебниках широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической 

проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 

Например, в учебнике для 1 класса — темы «И муза вечная со мной!», «Хоровод 

муз» (с. 8—11), «У каждого свой музыкальный инструмент» (с. 54—55) знакомят с 

песнями и танцами народов мира.  

В учебнике для 2 класса — сопоставление увертюр к операм «Руслан и Людмила» 

М.И. Глинки и «Свадьба Фигаро» В.-А. Моцарта в теме «Увертюра» (с. 102—103), 

мелодий песен, интонаций сочинений этих же композиторов в теме «Печаль моя светла» 

(с. 122—123). Рассматривается творчество И.-С.  Баха, Л. Бетховена и др. 

В учебнике для 3 класса в теме «Певцы родной природы» (с. 124—125) 

раскрываются общие черты музыки русского композитора П.И. Чайковского и 

норвежского композитора Э. Грига. 

В учебнике для 4 класса тема «Композитор — имя ему народ» (с. 60—61) знакомит 

учащихся с песнями народов мира. Тема «Русский Восток» (с.  102—105) рассказывает о 

русских композиторах, которые использовали в своих произведениях восточные мелодии. 

Темы «Не молкнет сердце чуткое Шопена…», «Танцы, танцы, танцы…» (с.  82—85), 
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«Исповедь души», «Революционный этюд» (с. 114—117) посвящены жизни и творчеству 

польского композитора Ф. Шопена. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Содержание данной линии учебников воспитывает художественный вкус 

школьников, ориентируя их на образное, нравственно-эстетическое постижение основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов.  

Например, в 1 классе в темах «Музыка осени» (с. 16), «Музыка вечера» (с. 49) 

предлагаются такие вопросы и задания: 

*Послушай пьесу. Какую осень нарисовал композитор музыкальными красками? 

Какое стихотворение по настроению близко этой музыке? 

* Послушай, как музыку вечера нарисовали разные композиторы. 

* О чем рассказала тебе эта музыка? 

* Передай красками настроение вечера. 

Во 2 классе в теме «Природа и музыка» (с. 21) — «Как звуками фортепиано можно 

показать простор между небом и землѐй, облаками и травой?» и т.п. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

С этой целью во все учебники включено большое количество игр и заданий, 

разнообразных по форме и содержанию. Целый ряд заданий связан с созданием 

пластических этюдов, участием в драматизации музыкальных пьес, в сценическом 

воплощении фрагментов музыкальных спектаклей; с формированием навыков свободного 

дирижирования; элементарного музицирования на детских музыкальных инструментах.  

Например, в 1 классе в темах «Музыкальная азбука» (с. 22—23), «Музыкальные 

инструменты» (24—25), во 2 классе в темах «Плясовые наигрыши» (с. 56—57), «Музыка в 

народном стиле» (62—63), «Сказка будет впереди» (с. 72—73), в 4 классе в темах 

«Ярмарочное гулянье» (с. 53), «Оркестр русских народных инструментов» (с. 64—65) и 

др. 

Задания предполагают индивидуализацию их выполнения. Детям предоставляется 

возможность выбора заданий в соответствии cо своими  интересами и предпочтениями, 

даются задания на интеграцию различных видов творческой деятельности и 

взаимодействие со сверстниками при решении музыкально-творческих задач. Например: 

представь себя в роли композитора, дирижера, режиссера, разыграй песню, сочини 

мелодию, подбери аккомпанемент. Участвуя в играх, драматизации музыкальных 

произведений дети получают навыки работы в группе.  

В 1 классе в теме «Родной обычай старины» (с. 36) предлагается сочинить колядку с 

пожеланиями тем людям, к которым идешь в гости. В теме «Мамин праздник» (с. 61) 

дается задание выучить и спеть маме и бабушке песенки о весеннем празднике и т.п. В 

теме «Чудесная лютня» (с. 65) предлагается представить, «что в школу приехали дети из 

другой страны, которые не знают твоего языка. С какой музыкой ты бы их познакомил, 

чтобы они лучше узнали и почувствовали твою страну?» В темах «У каждого свой 

музыкальный инструмент» (с. 55), «Разыграй сказку», (с. 53), «Опера-сказка» (с. 73) и др. 

предлагается разыграть по ролям песню, сказку, сценку из музыкального спектакля.  

 Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

С этой целью в учебниках представлен разнообразный материал, нацеленный на 

воспитание человека, душевную отзывчивость, понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Изучение произведений композиторов-классиков, например: Глинки (3 класс, с. 70—

75), Глюка (3 класс, с. 76—77), Чайковского (3 класс, с.  86—87), Грига (3 класс, с. 104—

105), Бетховена (3 класс, с. 106—107) способствует воспитанию у детей эмоциональной 
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отзывчивости, сопереживанию героям музыкальных произведений, обогащает чувства, 

развивает душевные качества. 

Изучение произведений духовной музыки базируется на культурологическом 

подходе, дающим возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. Вопросы и задания в учебниках 

направляют учебную деятельность детей на активное, прочувствованное и осознанное 

восприятие лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего — 

от народной песни, духовной музыки до фрагментов из кантат и опер героико-

патриотического характера. Разнообразный материал нацелен на воспитание в ребенке 

душевной отзывчивости, развитие способности думать о чувствах близких людей и 

сопереживать им.  

Например, во 2 классе в темах «Молитва» (с. 47), «Мама» (с. 34), «Детский 

музыкальный спектакль» (с.  77), в 3 классе в темах «Севера песня родная» (с.  104—105), 

«Героическая» (с. 106—107), в 4 классе в темах «»Я пойду по полю белому…» (с. 20—21), 

«Прелюдия» (с. 112—113), «Революционный этюд» (с. 116—117) и др. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

С этой целью в учебниках предлагаются задания, связанные с пением (1 класс, с. 15, 

17, 19, 23, 35; 2 класс, с. 21, 123; 3 класс, с.  15, 21, 27, 47, 83 4 класс, с. 79, 85, 104), 

пластическим интонированием (1 класс, с. 24, 59, 61; 3 класс, 17; 4 класс, 75), 

драматизацией музыкальных произведений, участием в сценическом воплощении их 

фрагментов (1 класс, с. 33, 53, 55, 73; 2 класс, с.  59, 61, 3 класс, с. 33; 4 класс, с. 53), 

формированием навыков свободного дирижирования (1 класс, с. 39; 2 класс, с. 81, 4 класс, 

с. 13); сочинением — «представь себя в роли композитора»  (1 класс, с. 25; 2 класс, с. 65, 

69; 4 класс 69, 106), элементарным музицированием на детских музыкальных 

инструментах, воображаемой клавиатуре (1 класс, с. 58—59; 2 класс, с.  57, 63, 69; 3 класс, 

с. 61; 4 класс, с. 65, 89). 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата. 

С этой целью в учебниках предлагаются задания, рассчитанные на совместную 

деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных 

произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных инструментах и т.п. 

(В 1 классе — с. 15, 19, 21, 23, 55; во 2 классе — с. 10, 21, 33, 57, 59, 61, 63; в 3 классе — 

с. 7,47, 51; в 4 классе — с. 10—11, 18—19, 68—69 и др.). 

Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося за 

достижение общего художественно-эстетического результата; формирует умение 

контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Начиная с 1 класса, учащиеся анализируют прослушанную музыку: как она звучит, 

какое настроение передает, какие чувства вызывает. Например, в 1 классе в темах 

«Музыкальные инструменты» (с. 28—29), «Разыграй песню» (с. 32—33), во 2 классе в 

темах «Симфоническая сказка» (с.  90—93), «Все в движении» (с. 113, 115) и др. 

Сравнивают различные музыкальные произведения, выявляя их сходство и различия. 

Например, в 1 классе в теме «Пришло Рождество, начинается торжество» (с. 34—35), 

«Музыкальные инструменты» (с. 63), во 2 классе в теме «Опера «Руслан и Людмила» 

(с. 83, 85, 87), в 3 классе в темах «Святые земли русской» (с. 53), «Севера песня родная» 

(с. 105), в 4 классе в теме «Ангел вопияше» (с. 34—35), «Родной обычай старины» (с. 36—

37), «Зимний вечер» (с. 46—47) и др. 
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 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 

формах. 

С этой целью в учебниках представлено большое количество стихов и отрывков 

прозы с заданиями выразительно прочитать, сопоставить с соответствующими 

музыкальными произведениями, придумать рассказ и т.п. 

Например, в 1 классе в теме «Сочини мелодию» (с.  18—19), «Музыкальные 

инструменты» (с. 24—25), во 2 классе — «Сочини песенку» (с. 65), в 3 классе —  «Игры и 

игрушки» (с. 32), «На прогулке (с. 35), «Вечер» (с. 37),  «Древнейшая песнь материнства 

(с. 45), «Настрою гусли на старинный лад…» (57), «Вербочки» (с. 50—51); в 4 классе — 

«Как сложили песню» (с. 14—15), «Звучащие картины» (с. 16—17), «Зимнее утро» 

(с. 44—45), «Приют, сияньем муз одетый… (с. 56), «Старый замок (с. 79) и др. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства по 

жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, формируют у младших 

школьников универсальные учебные действия и, тем самым, — одну из важнейших 

граней культуры человека — способность схватывать, устанавливать связи и отношения 

отдельных явлений жизни и искусств.  

Например, в 1 классе — с. 33, 45, 57, 63; 2 класс — с. 19, 27, 79, 83; 3 класс — с. 21, 

25, 26, 29, 31, 35, 45; 4 класс —17, 35, 37, 45,  47, 85 и др. 

 Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации.  

Отличительной особенностью данной линии учебников является охват широкого 

культурологического пространства, выход за рамки музыкального искусства и включение 

в учебники сведений из истории, привлечение произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет не только 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения, но и способствует развитию ассоциативно-

образного мышления.  

С этой целью, начиная с 1 класса, в учебниках предлагаются задания на 

сопоставление музыкальных сочинений с произведениями литературы и изобразительного 

искусства. Например, в 1 классе — с. 45, 47, 49, 60; во 2 классе— с. 20, 29, 31, 41, 83; в 3 

классе — с. 11, 37, 65, 99; в 4 классе — с. 17, 71, 101,107 и др. 

Разнообразие материала и заданий помогает учащимся легче и быстрее запоминать 

музыку, понять ее образный строй, формирует их музыкально-слуховой опыт, 

интонационный словарь. 

Предметные результаты 

 Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека. 

Содержание учебников ориентирует учащихся младших классов на понимание роли 

музыки с жизни каждого человека с самых первых уроков. Например, в учебнике 1 класса 

— первый раздел «Музыка вокруг нас» дает возможность школьникам понять, что музыка 

окружала человека во все времена: «И Муза вечная со мной!» «Хоровод муз», «Повсюду 

музыка слышна» /фольклор/ (с.  8—13). 

Линия «Природа и музыка» дает возможность ребенку понять неразрывное единство 

человека с природой. Например, «Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского (2 класс, 

с. 8—9, 4 класс, с.  126—127), «Утро», «Вечер» С.  Прокофьева  (2 класс, с. 20—21), 

«Вечерняя песня» М. Мусоргского, «Заход солнца» Э. Грига (3 класс, с.  36—37) «Утро» 
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Э. Грига, «Доброе утро» Д. Кабалевского (1 класс, с.  44—47, 3 класс, с. 24—25), «Океан 

— море синее» Н. Римского-Корсакова (3 класс, с.  84—85)», «Весна. Осень» Г.Свиридова 

(2 класс, с.  120—121),«Снег идет» Г. Свиридова (3 класс, с.  120-121), русские народные 

песни «Ты река ль, моя реченька» (4 класс, с.  10), «У зари-то у зореньки» (4 класс, с. 18), 

троицкие песни (4 класс, с.  68—69), песни о природе народов мира (4 класс, с.  60—61), 

пьесы из цикла «Времена года» П. Чайковского (4 класс, с.  42—43) «Зимнее утро», 

«Зимний вечер» (4 класс, с.  44—47), «Сирень» С.  Рахманинова (4 класс, с.  80—81).  

В учебниках образы родной природы раскрываются не только в музыке, но и в 

произведениях литературы (стихи И. Никитина, А. Фета — 1 класс, с.  45, 48; А. Пушкина 

— 1 класс, с.  16, 4 класс, с.  42—49 и др.), изобразительного искусства (Ф. Васильев — 

1 класс, с.  45, 49), И. Левитан — 1 класс, с. 46, 2 класс, с.  40, 3 класс, с.  36—37), Б. 

Кустодиев — 2 класс, с. 52; В. Борисов-Мусатов — 2  класс, с.  120—121 и др. Широкие 

ассоциативно-образные связи музыки с другими видами искусства помогают ребенку 

познавать мир, созданный музыкальными звуками, красками, словами.  

Духовно-нравственному совершенствованию личности младшего школьника 

способствуют музыкальные сочинения, запечатлевшие исторические личности, образы 

защитников земли Русской (1 класс, с.  56—57; 2 класс, с.  42—43; 3 класс, с.  12—13 — 

Петр I, 16—17 — А. Невский; с.  44—45 — С.  Радонежский, 52—53 — святые земли 

русской, с. 18—21 — Иван Сусанин; 4 класс, с. 26—27 — княгиня Ольга и князь 

Владимир, с. 94—99 — Сусанин; 4 класс, с.  30—31 — славянские просветители Кирилл и 

Мефодий, с.  28—29 — Илья Муромец,  а также образы материнства (1 класс, с.  60—61, 2 

класс, с. 35—35, 3 класс, с. 40—47), детства (1 класс,72—73, 2—3 классы, раздел «День, 

полный событий», соответственно с. 18—35, 24—37), традиции народных и религиозных 

праздников (Рождество Христово — 1 класс, с.  34—35, 2 класс, с.  48— 51, колядование 

— 1 класс, с.  36—37; Масленица, встреча весны — 2 класс, с. 66—69, 3 класс, с. 66—67; 

Вербное воскресение — 3 класс, с.  48—51, Троица — 4 класс, с. 69—71).  

Отдельные развороты учебников раскрывают перед школьниками тайны 

исполнительского мастерства, знакомят с музыкальными инструментами, 

исполнительскими коллективами и исполнителями—инструменталистами, вокалистами, 

дирижерами (1 класс, с.  24—31, 54—55, 58—59, 62—67; 2 класс — 28—29, 80—81, 124—

127, 3 класс, с.  94—101, 4 класс, с.  14—15, 62—67, 74—75, 90—94,  112—113, 118— 119, 

122—123) и др. 

 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

В учебниках «Музыка» реализуется широкая трактовка понятия «музыкальная 

культура школьников». Это и культура восприятия музыки различных стилей, жанров — 

музыкального фольклора (1 класс — народные песни и музыкальные инструменты, с.  

24—23, 36—37, 52—55, 64—65; раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» в учебниках 

2 класса, с.  52—69; 3 класса, 54—67; 4 класса, с.  58—71); музыки религиозной традиции 

(раздел «О России петь, что стремиться в храм» — 2 класс, с.  36—51; 3 класс, с. 40—43; 

4 класс, с.  26—39); музыки золотого фонда русской и зарубежной классики (композиторы 

М. Глинка, М. Мусоргский, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, С.  Рахманинов, 

И.Стравинский, С.  Прокофьев, Г. Свиридов, Д. Кабалевский, А. Рыбников и др.; И.-

С.  Бах, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ, Ф. Шопен, Ф. Шуберт, Дж. Гершвин, Ф. Лоу, 

Р. Роджерс и др.), современной академической и популярной (джаз, авторская песня, 

мюзикл, песни современных отечественных композиторов). 

Разнообразные виды музыкальной деятельности представлены на каждом развороте 

учебников (1 класс, с.  21 — «Разучи песни об азбуке и спой их на своем школьном 

празднике»; с.  39 — «Передай выразительными движениям вальс снежинок»; с. 61 — 

«Исполни мягкими движениями руки пульс колыбельной, а потом, напевая мелодию, 

запиши его. Как должна звучать музыка?»; 2 класс, с. 59 «Разыграй песню «Выходили 
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красны девицы». В сопровождении каких народных инструментов можно исполнить эту 

песню?»; с. 81 — «Представь себя в роли дирижера и попробуй продирижировать 

разными маршами из опер и балетов»; 3 класс, с. 60 — «Сыграй аккомпанемент /былины/ 

на воображаемых гуслях»; 4 класс, с. 69 — «Попробуй сочинить мелодию на текст 

народной песни «Березонька кудрявая» и спеть ее» и др.  

 Музыкальный вкус младших школьников формируется под воздействием общения 

с лучшими образцами мирового музыкального искусства (включая популярную музыку), 

представленными на страницах учебника (1 класс — с. 12—13, 18—19, 60—61; 2 класс — 

с. 14, 22, 26—29, 40—41, 82—83, 114—115, 118—121; 3 класс — с. 29, 45, 104—105, 

108—109; 4 класс — с. 76, 108—109, 112, 114—117, 127); усвоению основных понятий  

(терминов) музыкального искусства в опоре на жизненно-музыкальный опыт (1 класс, 

с. 76—77, 78—79; 2—4 классы — термины по нижнему полу разворотов) и др.  

 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям. 

C этой целью в учебниках представлены вопросы и комплексы заданий, направленные 

на проникновение учащихся в интонационно-образную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности, на осознание интонации как носителя образного смысла 

музыкального произведения и в широком смысле слова — как важнейшего свойства 

человеческого общения.  

Например, в теме «Музыка утра» (1 класс, с.  46—47): «Послушай, как наступление 

нового дня нарисовали музыкальными красками русский композитор П.И. Чайковский и 

норвежский композитор Э.Григ… Нарисуй …  картину утра к тому произведению, 

которое тебе больше понравилось. Красками передай настроение музыки… Скажи слова 

«Доброе утро» с разной интонацией. Послушай музыку о добром утре… Как звучит 

музыка в начале и в конце произведения? Жизнерадостно, стремительно, светло, 

восторженно, мягко, нежно? Спой песни о наступлении нового дня. Вспомни песни, стихи 

или рассказы об утре».  

В теме «Детский музыкальный театр» (2 класс, с. 74—77): «Мечты Золушки о 

счастье выражены в звуках знакомого тебе танца. Какого? Какими словами можно 

передать состояние Золушки в сцене бала?» (с. 77); в теме Опера «Руслан и Людмила»: 

«Сравни песню Баяна, которая открывает первое действие оперы М. Глинки с началом 

поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила». В чем их сходство. А в чем различие?» (с. 83) 

В теме «Балет «Спящая красавица» (3 класс, с. 86—89): «С какими персонажами 

сказки знакомит вступление к балету? ... Предвещает ли вступление счастливое 

завершение балета-сказки? Если да, то почему? (с. 87); Послушай финал первого действия 

балета. Представь себе все  происходящее на сцене. Расскажи, чем заканчивается 

действие. Как ты понимаешь слова «Зло мгновенно в этом мире, неизбывна доброта»? 

(с. 89). 

В темах 4 класса «Мелодия» (с. 8—9), «Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей…», (с. 12—13), «Исповедь души» (с. 114—115), «В интонации спрятан человек» 

(с. 120—121) и мн. др. 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

С этой целью в учебниках представлены разные формы общения ребенка с музыкой, 

виды исполнительской деятельности.  

Например, в учебнике для 1 класса на с. 18—19 (разворот «Сочини мелодию») 

предлагаются задания на интонационно выразительное  прочтение стихотворений, 

передачу разного настроения и импровизацию мелодий на стихи; на с. 32—33 (разворот 

«Разыграй песню») предлагается исполнить с одноклассниками песни, изображая ее 

персонажей; в учебнике для 2 класса — разыграть с друзьями народную песню-игру 

(с. 60—61), украсить мелодию «Камаринской» звучанием народных инструментов (с.  
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62—63), сочинить мелодию к песенке-закличке (с. 68—69),  в учебнике для 3 класса — 

представить себя дирижером оркестра и найти жесты, соответствующие характеру музыки   

(с. 110—111), в учебнике для 4 класса (тема «Балет «Петрушка», с. 106—107) — 

представить себя режиссером спектакля и определить характер отдельных эпизодов 

сцены.  

В целом, содержание учебников и разноуровневые задания дают возможность детям 

проявить творческое начало в размышлениях о музыке; в импровизациях (речевых, 

вокальных, ритмических, пластических); нацеливают учащихся на самостоятельную работу 

в классе и дома (при наличии у ребенка домашней фонотеки по программе), на 

взаимодействие ребенка и взрослых в семье, в сфере досуга, во внеурочной работе 

(посещение концертов, театров, музеев), а также на организацию проектной музыкально-

эстетической деятельности учащихся (на предметной и межпредметной основе).  
 

 2.2.2.9. Технология 

Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Представленные на экспертизу учебники завершенной предметной линии 

«Технология» для 1—4 классов общеобразовательных учреждений разрабатывались с 

учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и направлены на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов при изучении технологии. 

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов авторов 

Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения учащимися следующих 

личностных результатов в соответствии с ФГОС. 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

Учебники «Технология» для 1—4 класса знакомят учащихся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими 

процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных 

предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают. При изготовлении 

изделий учащиеся на практике обучаются традиционным техникам (1 класс, с. 47, 72 и 

др.; 2 класс, с. 14, 21, 24 и др.; 3 класс, с. 44, 45, 47, и др.). Практические работы по 

изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных народов 

России, формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других 

народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей 

страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы 

промышленных предприятий в РФ. 

Каждая тема в учебнике начинается с научно-познавательного текста, например, о 

строителях и строительстве, о вагоностроительных и автомобилестроительных заводах, о 

нефте- и угледобыче (4 класс, с. 19, 29, 30 и др.) и иллюстрируется слайдами по теме.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

Каждый учебник «Технология» для 1–4 классов авторов Роговцевой Н. И. и др. 

состоит из 4 разделов: 

  «Человек и земля» 

 «Человек и воздух» 

 «Человек и вода» 

 «Человек и информация» 

В каждом из разделов учащиеся знакомятся с деятельностью человека, связанной с 

конкретной сферой: водной, воздушной и др. Из социокультурных текстов, 
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адаптированных для учащихся начальных классов, дети узнают о профессиях, их 

социальном значении, истории возникновения и развития, о природных ресурсах, без 

которых не обходится ни одно производство, о проблемах охраны природы, о видах 

материалов и т. д. (1 класс, с. 14, 17, 32 и др.; 2 класс, с. 12—13, 41 и др.; 3 класс, с.25, 

36—37 и др.; 4 класс, с. 62—65, 69—72 и др.). При выполнении проектов и изготовлении 

изделий, дети обучаются технологическим приемам (1 класс, с. 15 — сушка под прессом, 

с. 78, 80 — пришиваем пуговицу с двумя и четырьмя отверстиями и др.; 2 класс, с. 42, 43 

— новогодняя маска, елочные игрушки из яиц и др.; 3 класс, с. 68 — правила поведения 

при приготовлении пищи, приготовление бутербродов и др.; 4 класс, с. 94 — технология 

ухода для рассады, с. 98 — фильтр для очистки воды и др.), которые в дальнейшее могут 

применять на практике в повседневной жизни. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Учебник «Технология» построен на основе применения проектной деятельности. 

Работа в проекте дает возможность на уроке в процессе обсуждения задания рассуждать 

вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, воспитывает умение уважительного 

отношения к иному мнению. Например, при выполнении проекта «Украшаем класс к 

Новому году» (1 класс, с. 46) учащимся предлагается распределить, кто какие игрушки 

будет делать, выполнить изделия, представить результат своей работы одноклассникам и 

вместе украсить класс. 

В учебниках 1—4 классов предлагаются тексты, которые кратко знакомят учащихся 

с историей развития ремесла, производства или предмета. Они отмечены навигационным 

значком «Путешествуем во времени» (1 класс, с. 40 — история пчеловодства, с. 117 — 

история формирования письменности и др.; 2 класс, с. 52 — проект «Убранство избы», 

русская печь и др.; 3 класс, с. 90 — знакомство со старинными и современными 

автомобилями и др.; 4 класс, с. 10 история появления железных дорог в России. 

Предусмотрены задания, позволяющие учащимся познакомиться с традициями 

народов России. Например, в учебнике для 2 класса задание на с. 20 предлагает назвать 

национальные блюда разных народов, а на с. 60 — определить по иллюстрациям 

принадлежность национальных костюмов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
Мотивация к учебной деятельности формируется более эффективно, если учащиеся 

видят важность результатов своего труда и труда других людей, поэтому большинство 

изделий, изготавливаемых ими на уроках, имеют практическое значение: подарки 

(1 класс, с. 44, 106, 109 и др.; 2 класс, с. 14, 21 и др.; 3 класс, с. 47, 84 и др.;4 класс, с. 26, 

39 и др.), украшения для класса или дома (1 класс, с. 46-49 и др.; 2 класс, с. 43, 68 и др.; 

3 класс, с. 54, 124 и др.; 4 класс, с. 44, 92 и др.), изделия, используемые самим учеником 

(1 класс, с. 38, 76 и др.; 2 класс, с. 42, 66 и др.; 3 класс, с. 60, 87 и др.; 4 класс, с. 50, 67 и 

др.). 

Некоторые задания построены таким образом, что в них используются результаты 

предыдущих заданий (1 класс, с. 25, 93 — собранные при выполнении задания 

«Получение и сушка семян» семена перца используются при выполнении задания 

«Проращивание семян»). Это способствует формированию таких социально значимых 

личностных качеств как уважение к своему и чужому труду и результатам труда.  

Представленные в учебниках материалы и задания отобраны с учетом гендерного 

подхода. Предусмотрены как материалы и задания, рассчитанные в большей степени на 

девочек: 1 класс, с. 70, 73 и др.; 2 класс, с. 24, 37 и др.; 3 класс, с. 49, 52, 58, 72, 78 и др.; 

4 класс, с. 40—42, 43, 72 и др., так и рассчитанные в большей степени на мальчиков: 

1 класс, с. 100, 110—111 и др.; 2 класс, с. 48, 82 и др.; 3 класс, с. 22, 56, 90, 94 и др.; 

4 класс, с. 10—12, 18—20, 21 и др. 
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Важный мотивирующий фактор — «сквозные персонажи» Аня и Ваня, действующие 

в учебных ситуациях и побуждающие ученика к деятельности. В диалогической форме 

они обучают детей, излагают правила, предлагают алгоритмы действий, после завершения 

работы побуждают к оцениванию выполненного задания (1 класс, с. 10, 11, 19, 25, 33 и 

др.; 2 класс, 8, 10, 27, 49 и др.; 3 класс, с. 4, 5, 9, 10 и др.; 4 класс, с. 8, 10, 12 и др.). 

Для повышения мотивации к изучению предмета младшими школьниками каждый 

учебник 1–4 классов построен как путешествие. 

1 класс — путешествие в мир предмета «технология»: основные базовые сведения о 

материалах, инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, 

усвоение основ работы с различными инструментами и материалами; за основу взята идея 

постепенного освоения человеком природы, частью которой он является. 

2 класс — знакомство со старинными, традиционными для России промыслами и 

ремеслами, материалами, инструментами, профессиями.  

3 класс — путешествие по современному городу, знакомство с технологиями и 

профессиями в инфраструктуре современного города. 

4 класс — путешествие по основным производствам нашей страны, знакомство с 

производственными циклами отдельных отраслей промышленности в РФ и частичное 

воссоздание их в процессе выполнения изделий и проектов.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
Четко прописанные алгоритмы выполнения работ способствуют формированию 

умения самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» — для 

каждого изделия). Алгоритм позволяет не только последовательно выполнять изделие, но 

и осуществлять рефлексию своей деятельности.  

В учебниках «Технология» используется система условных обозначений трех видов: 

информационная, временная и оценочная (условные обозначения — 1 класс, с. 6; 2 класс, 

с. 4; 3 класс, с. 6). Первая показывает сложность выполнения изделия, вторая 

информирует, сколько времени отведено на выполнение той или иной работы, а третья 

предназначена для оценки степени сложности и качества работы ученика. Информация о 

сложности и предполагаемом времени на изготовление изделия (в виде условных 

обозначений) дается в учебнике для каждого изделия — на плашке с названием работы. 

Оценить выполненную работу ребенок должен самостоятельно. Таким образом, дети 

получают представления о своих возможностях, границах знания и незнания.  

В 4 классе в технологической карте с целью формирования продуктивного навыка 

контроля, коррекции и оценивания вводятся графы: оценка качества выполнения изделия 

на каждом этапе и итоговая оценка. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Наличие заданий на составление композиций, оформление изделий, сочетание 

материалов формируют эстетический вкус учащихся, развивают цветовое восприятие, 

гармонию, художественный вкус (1 класс, с. 22 — изделие «Мудрая сова», 38 — 

изготовление закладки для книги, 47 — украшение на елку и др.; 2 класс, с. 25 — 

хохломская роспись, 27 — гордецкая роспись и др.; 3 класс, с. 27 — макет городского 

парка, 34 — макет детской площадки и др.; 4 класс, с. 26 — изготовление малахитовой 

шкатулки, 111—112 — браслет и др.).  

Кроме того, развитию эстетического вкуса учеников способствует 

высококачественное художественное оформление всей линии учебников «Технология» 

для 1—4 классов. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 
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Этому способствует совместная деятельность по реализации проектов: 

оформление класса к новому году, подготовка праздничного стола, изготовление подарков 

и др. В этих случаях «продукт» деятельности зависит от умения помочь друг другу, 

поделиться знаниями, проявить щедрость, уступить, найти выход из спорной ситуации.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

При первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

технологии обязательно вводятся правила безопасной работы с ним (1 класс, с.33, 38, 63, 

74 и др.; 2 класс, с. 50 и др.; 3 класс, с. 68 и др.; 4 класс, с. 66, 74 и др.). В учебнике 

1 класса в разделе «Человек и информация» (с. 120—121) показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации.  

Выполнение каждого задания начинается с организации рабочего места, что 

способствует формированию навыка безопасной работы на уроке. Ученики отрабатывают 

этот алгоритм в течение всех 4-х лет, тем самым они приобретают устойчивые навыки 

обеспечения безопасности не только на уроках, но и в быту.  

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов авторов 

Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения учащимися следующих 

метапредметных результатов в соответствии с ФГОС. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Формируются в процессе 1) изготовления изделий, 2) работы над проектами, 

3) заполнения или самостоятельного создания технологических карт.  

Начиная с 1 класса, учащиеся начинают работать над изделием (1 класс, с. 21, 22—

23 и др.) или проектом (1 класс, с. 28, 46 и др.; 2 класс, с. 40, 76) с ответов на «Вопросы 

юного технолога», которые позволяют сформулировать цель работы, определить 

материалы и инструменты, требуемые для работы, а также способы и приемы 

изготовления изделия. Сами «Вопросы юного технолога» повторяются в начале учебника 

для каждого класса. В 3 классе алгоритм работы над проектом дополняется этапом 

заполнения технологической карты (3 класс, с. 28, 132). Работа по чтению и заполнению 

технологических карт обеспечивает понимание важности выполнения последовательности 

действий и операций, соблюдения технологии. Разделы учебника для 4 класса выстроены 

в виде проектных заданий, включающих предпроектное исследование. 

Последовательность работы над проектом, критерии оценки проекта и др. описаны в 

разделе «Как работать с учебником» (4 класс, с. 4—7). Рассматривая замысел проекта, его 

возможный результат, выполняя эскиз изделия, учащиеся получают элементарные навыки 

прогнозирования результатов своей деятельности. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В учебниках предусмотрены исследовательские задания и вопросы, формирующие у 

учащихся любознательность и инициативность (1 класс, с. 32 — эксперименты с бумагой, 

53 — исследование свойств гофрированного картона и др.; 2 класс, с. 10 и др.; 3 класс, 

с. 9, 12, 14 и др.; 4 класс, с. 12, 28 и др.). Они отмечены на полях значком «Проводим 

опыт, наблюдаем, делаем вывод». 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Составление плана — основа основ обучения технологии. Исходя из возрастных 

особенностей младших школьников в учебниках «Технология» для 1—4 классов планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов), например 1 класс, с. 44—45. Каждому пункту текстового плана соответствуют 

один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 
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специальных приемов, способов и техник изготовления деталей изделий, например 

4 класс, с. 53, п. 4 — показано поэтапное изготовление туловища птички.  

В процессе выполнения задач по изготовлению изделий, при работе над проектом 

формируются также умение контролировать, корректировать и оценивать свою 

деятельность. Например, в 4 классе в технологической карте с целью формирования 

продуктивного навыка контроля, коррекции и оценивания вводятся графы: оценка 

качества выполнения изделия на каждом этапе и итоговая оценка. Таким образом 

формируется умение находить и исправлять ошибки при выполнении работы.  

Все «Планы работы» при выполнении изделия начинаются с пункта «Организуй свое 

рабочее место», который представлен в текстовом и/или иллюстративном виде. 

Организации рабочего места посвящен специальный раздел в учебнике 1 класса (с. 10, 

раздел «Организация рабочего места»), в котором рассказано и показано, как следует 

организовать место для работы с основными материалами и инструментами. 

Учебники содержат большое количество материала, способствующее формированию 

навыков алгоритмизации деятельности. Каждый проект, задание по изготовлению 

изделия, составление технологической карты или еѐ заполнение требуют от учащегося 

осмысления плана, составления последовательности операций, выбора необходимых 

средств и способов решения, инструментов и материалов, определения промежуточного 

результата, соотнесения с конечной целью, проведение коррекции.  

В учебниках для 2—4 классов предусмотрено общее задание — создание папки 

«Мои достижения». В нее учащийся собирает материал со своими лучшими работами, 

которые выбираются на основании самооценки и оценки изделия товарищами на 

презентации (2 класс, с. 89; 3 класс, с. 10, 19 и др.). В 4 классе предусмотрен годовой 

проект: издание «книги» (с. 129—139), в которой будут собраны лучшие образцы работ по 

технологии в виде фотографий, отдельных работ, рассказов, эссе (4 класс, с. 8, 17 и др.). 

Таким образом формируется личностный смысл учения, опыт саморегуляции — 

важнейшей способности человека к мобилизации сил, преодолению препятствий. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

В учебном курсе «Технология» используется система значков навигации (с. 2 

каждого учебника), которая помогает учащемуся работать с материалом учебника: 

«Вспоминаем правила и приемы работы», «Ищем информацию», «Проверяем себя», 

«Рабочая тетрадь», «Заглянем в «Словарик юного технолога» и др. 

В учебниках 1—4 класса дети знакомятся с различными знаково-символическими 

системами, имеющими практическое применение не только на уроках технологии, но и в 

быту. Например, в учебнике 1 класса приводятся знаки дорожного движения (с. 121), в 

3 классе — вводится понятие «масштаб» (с. 15) и его обозначение на чертеже, условные 

обозначения линий чертежа (с. 17), а также условные обозначения техники оригами 

(с. 118). 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы  информационной  

избирательности, этики и этикета. 

Представлены задания, направленные на самостоятельный поиск информации 

(1 класс, с. 56, 58, 62 и др.; 2 класс, с. 14, 20, 34 и др.; 3 класс, с. 24, 80 и др.; 4 класс, с. 24, 

30 и др.). Они отмечены на полях значком «Ищем информацию». 
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Кроме того, в учебнике «Технология» для каждого класса введен специальный 

раздел «Человек и информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками 

информации, способами ее поиска, переработки, передачи и использования от древних 

времен (1класс, наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках) до сегодняшних 

дней (3—4 класс, книги, почта, компьютерные средства).  

В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в котором 

поясняется смысл новых понятий, что позволяет учащимся самостоятельно отыскивать 

необходимую им информацию. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

В учебниках широко представлены разнообразные по виду тексты, что способствует 

повышению интереса обучающихся: стихи, пословицы, поговорки, соответствующие 

заданным темам (1 класс, с. 30: в рамках проекта «Осенний урожай» — работа с 

пластилином — дается стихотворение И. Белякова «Картошка» и задание по смыслу 

стихотворения — определить, какой урожай соберет герой стихотворения; 2 класс, с. 36, 

57, ); загадки (1 класс, с. 31, 88); научно-познавательные тексты (2 класс, с. 12, 13; 26, 45 и 

др.; 3 класс, с. 59, 100 и др.; 4 класс, с. 10, 18 и др.). В конце каждого учебника помещен 

«Словарик юного технолога», в котором объясняются термины и понятия, используемые в 

учебнике.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

В учебниках содержатся задания, способствующие активизации умственной 

деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, где нужно 

сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить элементарное 

исследование или эксперимент, провести наблюдение над объектом (1 класс, с. 112 — при 

изготовлении модели парашюта наблюдают, как он опускается в зависимости от веса 

груза и делают соответствующий вывод; 4 класс, с. 100 — выполняют изделие, с 

помощью которого можно замерить количество вытекающей из крана воды, и определить, 

как обеспечить ее экономный расход).  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Все учебники УМК «Технология» (1—4) начинаются с раздела «Давайте 

познакомимся». Этот раздел позволяет учащимся понять, как работать с книгой, 

научиться пользоваться навигационной системой, которая значительно облегчает работу и 

ученика и учителя. Таким образом, дети учатся работать (общаться) с учебником, что 

крайне необходимо в начальной школе. 

В начале учебника 1 класса также представлен раздел «Я и мои друзья», 

позволяющий ученикам быстро познакомиться друг с другом и рассказать о себе (1 класс, 

с. 7).  

Основа обучения технологии по данному УМК — проектная деятельность — 

построена на совместной работе учащихся. Основные методы работы — групповые и 

парные. Пары и группы в зависимости от видов работ могут быть постоянного и 

смешанного состав. В 1—3 классах ученики с помощью учителя (1 класс, с. 28, 44, 46, 60; 

2 класс, с. 22, 40, и др.; 3 класс, с. 28, 132), а в 4 классе самостоятельно распределяют роли 

(руководитель — исполнитель), меняются ролями в процессе работы, распределяют объем 

выполненных работ, подбирают инструменты и материалы, учатся высказывать свое 

мнение и выслушивать мнение другого человека, задавать вопросы и отвечать на них, 
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вырабатывать согласованную позицию при обсуждении замысла проекта, плана 

реализации, оформления изделия, презентации готового проекта. В результате 

выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ ученики 

приобретают навыки сотрудничества и взаимопомощи, учатся конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Организация проектной деятельности при работе по учебникам «Технология» 

авторов: Роговцевой Н.И. и др. даѐт учащимся возможность применить на уроках 

технологии знания, полученные при изучении других предметов, и, наоборот, 

использовать знания, полученные на уроках окружающего мира, русского языка, 

литературного чтения, математики, ИЗО на уроках технологии: работа с природным 

материалом, использование литературных произведений как иллюстрации к видам 

деятельности, ознакомление с профессиями, чертежи, измерения, геометрические фигуры 

и др.  

Русский язык и литературное чтение. Работа с материалами уроков, текстами 

заданий, проектов позволяет продолжить решение важнейшей задачи начального 

образования — развития устной и письменной речи учащихся. Все тексты, используемые 

на уроках технологии, анализируются, обсуждаются, комментируются. Высказывания 

выстраиваются в определенной логике, обосновываются, выводы строго формулируются.  

Речевое развитие ребенка осуществляется при парной и групповой работе, а также 

посредством введения героев — Ани и Вани, которые вовлекают ученика в диалог при 

выполнении заданий. В текстах заданий и диалогов дети знакомятся с новыми понятиями, 

а в конце учебника есть словарь, в котором можно посмотреть их определения.  

Окружающий мир. Работа с природными материалами, использование природных 

ресурсов, без которых не обходится ни одно производство, проблемы охраны природы, 

изучение этнокультурных традиций (1 класс, с. 15, 94 и др.; 2 класс, с. 24, 49 и др.; 3 класс, 

с. 24 и др.; 4 класс, с. 88, 92, 94, 96—97, 98 и др.). 

Математика. Работа с геометрическими фигурами, телами, выполнение 

вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, построение 

элементарных алгоритмов.  

Изобразительное искусство. Использования правил декоративно-прикладного 

искусства, законов дизайна и общих требований художественной выразительности при 

изготовлении изделий, эстетика труда.  

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов авторов 

Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения учащимися следующих 

предметных результатов в соответствии с ФГОС. 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии. 

В учебниках представлены материалы, дающие начальные знания о профессиях и их 

особенностях (1 класс, с. 15, 26 и др.; 2 класс, с. 8—9 и др.; 3 класс, с. 12—19 и др.; 

4 класс, с. 69—73 и др.), общие правила создания продукции человеком (соответствие 

изделия назначению, функциональность изделия, прочность, эстетичность).  

Учащиеся используют эти знания в своей практической деятельности на уроке. 

Переносят приобретенные навыки на продуктивную деятельность вне школы, например 

при самообслуживании, приготовлении простой пищи, изготовлении игрушек и пр. 

Осваивают способы работы с информацией, навыки анализа, классификации и 

систематизации информации, полученной из разных источников для практической работы 

в проекте или при изготовлении изделия, планируют практическую работу, составляют 

алгоритмы действий, оценивают промежуточный и итоговый результат, осуществляют 
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самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы. Учатся организовывать рабочее 

место. Осуществляют элементарное самообслуживание в школе и дома.  

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

Учебники изобилуют материалами о профессиях прошлых лет и современных, о 

старинных промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых производств (1 класс, 

с. 40, 56, 57 и др.; 2 класс, с. 24, 26, 28 и др.; 3 класс, с. 25, 65 и др.; 4 класс, с. 25, 55—57 

и др.).  

Сведения о материалах и инструментах, используемых человеком в различных 

областях деятельности, подкрепляются практическими работами (1 класс, с. 41, 61 и др.; 

2 класс, с. 25, 27, 29 и др.; 3 класс, с. 27, 30, 31, 69, 70 и др.; 4 класс, с. 26, 59 и др.).  

Каждая тема в учебнике начинается с элементарных сведений о предмете изучения, 

о характере трудовой деятельности, далее дается задание на изготовление изделия, план 

работы в двух видах (текстовой и иллюстративный) (1 класс — тема «Растения» и др.; 

2 класс — тема «Домашние животные и птицы» и др.; 3 класс — тема «Архитектура» и 

др.; 4 класс — тема «Вагоностроительный завод» и др.).  

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

При выполнении заданий ученики приобретают навыки самообслуживания, а также 

умения, которые могут пригодиться в повседневной жизни (1 класс, с. 78, 80, 93; 2 класс, 

с. 42, 65, 66, 91 и др.; 3 класс, с. 44, 45, 47, 60 и др.; 4 класс, с. 48, 50, 52, 67, 74 и др.).  

В учебниках «Технология» для 1—4 классов предлагается работа с разнообразными 

материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, 

природными материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами. Работа с 

конкретным материалом начинается с рассказа о его свойстве, происхождении и 

использовании человеком (например, 1 класс, раздел «Природный материал», с. 14).  

О том, что такое материалы и инструменты учащиеся узнают на одном из первых 

уроков в 1 классе — этому посвящен раздел «Материалы и инструменты», с. 8. 

Во всех учебниках представлены задания на освоение учащимися доступных 

технологических приемов ручной обработки изучаемого материала: разметка, выделение 

из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка. Освоение приемов работы 

выстроено по принципу от простого к сложному. Прежде всего ученики осваивают 

приемы работы с материалами (1 класс, приемы работы с пластилином — с. 18, с бумагой 

— с. 34 и др.; 2 класс, правила разметки ткани — с. 63 и др.; 3 класс, технология 

подготовки соломки — с. 85 и др.). Кроме того, на практике они учатся осознанному 

выбору материала по его свойствам в соответствии с поставленной задачей, замене 

материала. Например, при изготовлении изделия в технике «мозаика» (2 класс, с. 37 и 39) 

учащиеся при необходимости могут заменить семена на крупы.  

Задания на заполнение технологической карты побуждает учащихся осуществлять 

выбор материалов и инструментов. В практической деятельности ученики учатся 

правильно и экономно расходовать материалы. 

По мере необходимости в учебниках приводятся правила работы с инструментами 

(1 класс, правила безопасной работы ножницами — с. 33, шилом — с. 63 и др.; 2 класс 

правила работы циркулем — с. 50 и др.; 3 класс, правила поведения при приготовлении 

пищи — с. 68 и др.; 4 класс, правила работы столярным ножом — с. 66 и др.). Эти правила 

в учебниках выделены и проиллюстрированы, что помогает учащимся их лучше понять и 

запомнить. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

С 1 класса учащиеся осваивают навыки работы с простейшей технической 

документацией, которая в учебниках «Технология» представлена в виде заданий на 
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распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметки с опорой на них. В 

3 классе, есть задания типа: рассмотри рисунок, схему, нарисуй эскиз (с. 16, 17, 18 и др.). 

В учебнике 4 класса план работы по изготовлению тележки в теме «Ходовая часть вагона» 

начинается с задания: прочитайте чертеж, изображенный в рабочей тетради, выполните 

чертѐж основы выступа, деталей колес в масштабе.  

Для овладения общетрудовыми компетенциями и умением работать с технической 

документацией в учебниках «Технология» на элементарном уровне вводится 

технологическая карта — в табличной форме. В ней указаны последовательность работ 

(перечислены все возможные операции), а сведения о материалах и инструментах, 

приемах, способах выполнения работы; оценку качества выполнения работы и др. должны 

указать учащиеся (в 3 классе приводится образец заполнения карты — с. 29), большинство 

карт для заполнения помещены в рабочие тетради.  

Технологическая карта служит не только инструментом овладения предметными 

умениями, но и способствует развитию личностных и метапредметных умений: 

анализировать, классифицировать, планировать и строить алгоритмы действий, оценивать 

и многое другое. Можно утверждать, что технологическая карта и работа на уроках с нею 

является интегративным методическим инструментом овладения универсальными 

учебными действиями. Введение понятия стоимость изделия при работе с картой 

побуждает учащихся к освоению элементарных экономических сведений и проведению 

практических расчетов; пониманию того, что вся работа имеет цену. 

В практической работе учащиеся с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, 

представленных в учебнике, учатся анализировать его устройство (выделять детали, 

определять взаимоположение, соединения их виды и способы). Изготавливать модели и 

конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте 

(1 класс, с. 96, 112 и др.; 2 класс, с. 46, 56 и др.; 3 класс, с. 15, 16, 22, 32, и др.; 4 класс, 

с. 59, 117 и др.). Закрепляют материал, отвечая на вопросы из учебника: сколько деталей в 

конструкции, какие способы соединения деталей использовал, какими инструментами, 

материалами пользовался при изготовлении конструкции и пр. Например, в учебнике 

3 класса при изучении темы «Автомастерская» при изготовлении модели грузовика из 

конструктора предлагается следующее задание: подберите с помощью рисунков детали и 

инструменты, необходимые для сборки грузовика из тех, что есть в конструкторе (с. 96). 

Назовите детали конструктора, способы соединения, используемые для сборки (с. 97). 

Какие умения вам пригодились? Как вы думаете, какими инструментами из тех, что есть в 

конструкторе, может воспользоваться автослесарь в своей работе? С помощью таких 

вопросов обеспечивается связь учебной деятельности с реальной, что усиливает 

мотивацию к изучению предмета. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

В разделе «Человек и информация» с 1 класса в доступной форме, с учетом 

требований санитарных норм начинается обучение элементарным приемам работы с 

компьютером для поиска и получения информации, работы с готовыми ресурсами, 

создания небольших текстов в рамках практических задач в учебнике. В 1 классе 

учащиеся знакомятся с тем, что такое системный блок, монитор, клавиатура, мышка. Во 

2 классе они осваивают поиск информации в Интернете (с. 90), для этого они изучают 

правила набора текста с клавиатуры и выполняют практическую работу «Ищем 

информацию в Интернете» (с. 91), осваивая на элементарном уровне программу Microsoft 

Internet Explorer. В 3 классе в рамках проекта «Готовим спектакль» создают на 

компьютере афишу для спектакля, обучаясь работе с текстовым редактором Microsoft 

Office Word (с. 135). В 4 классе в рамках годового проекта «Издательское дело» учащиеся 

изготавливают титульный лист (с. 131) и содержание (с. 134) к книге «Дневник 

путешественника», которая состоит из материалов папки достижений по курсу 
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«Технология». При этом дети овладевают умениями вставлять рисунки и картинки в 

текст, а также работать с таблицами. Созданная руками учащихся папка достижений даѐт 

возможность и родителям, и учащимся, и учителям увидеть и оценить достигнутые 

результаты. Этой работой дети смогут продемонстрировать свои лучшие работы 

родителям, что будет способствовать позитивному отношению к учебе. 

УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого материала и 

числа заданий на изготовление изделий, что позволяет: осуществлять 

дифференцированный подход к школьникам с учѐтом их способностей и возможностей, 

использовать ресурс учебников для внеурочной деятельности.  

Для всех учебников линии 1—4 характерно цикличное повторение изученного 

материала: в работе с используемыми материалами, выполнении определенных 

технологических операций с ними, в процессе изготовления конкретного изделия, в 

проектной деятельности, в работе с компьютером, с технологической картой. При этом 

вся работа проходит на основе ведущего дидактического принципа: от простого к 

сложному.  

Очень важна роль иллюстративного, дидактического материала учебников. 

Последовательность операций при изготовлении изделия, работа с материалами, 

необходимыми инструментами, правила работы с ними представлены не только в 

текстовой форме, но и наглядно, в виде слайдов. Конечный продукт каждой работы — это 

образец, к которому надо стремиться. Такая форма подачи материал помогает сделать 

задание доступным, что принципиально для детей младшего школьного возраста.  

Изделия (результаты проектной деятельности) впоследствии используются для 

работы на других учебных предметах, в игре, на практике и т.д. Это приучает к 

ответственности за выполнение работы, желанию как можно лучше ее сделать. 

Работа с технологической картой (как инструментом алгоритмизации) в процессе 

изготовлении изделия позволяет сформировать устойчивые регулятивные УУД, которые 

могут быть перенесены на любые учебные предметы и в практику жизни. 

Работа в проекте дает возможность ребенку на уроке думать, рассуждать вслух, 

спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, 

способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий. Работа над 

проектом — это не только выполнение изделия, но и приобретение новых знаний 

технологических, конструкторских, общетрудовых, художественных, знаний об 

окружающем мире в широком смысле этого понятия. 

Наличие словаря формирует умение работать с разными источниками информации: 

сравнивать, анализировать, выбирать. 

В учебниках реализуется системно-деятельностный подход, лежащий в основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Учебники Роговцевой Н.И. и др. позволяют осуществлять поисково-аналитическую 

деятельность для практического решения прикладных задач с использованием знаний 

учащихся, полученных ими при изучении других учебных предметов, а также 

формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности. 

Учебники предоставляют возможность для предметно-практической деятельности, 

для реализации и освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечивают условия для индивидуального развития всех 

обучающихся. 

 2.2.2.10 Физическая культура 

Авторы: В.И.Лях 

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 
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·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

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

занятий; 

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

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

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

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Выпускник научится: 

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

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

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
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планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

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

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

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

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объѐма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·выполнять передвижения на лыжах. 

 

2.2.2.11. Марийский (государственный) язык 

Программа по марийскому (государственному) языку составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ №17785 от 6 октября 2009 г.) и примерной 

программы «Программа по марийскому (государственному) языку» (авторы В.В. Констан-

тинова, Г.С. Крылова, Н.А. Кулалаева, Р.П. Игнаева). 1-11 класс. Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО 

(ПК) С «Марийский институт образования». 
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На изучение марийского (государственного) языка во 2-4 классах выделяется  34 ч.  (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели), из них 2 ч выделяются на контроль и оценку знаний, 2ч — на 

проведение нетрадиционных уроков. 

Учебный курс «Марийский (государственный) язык» представлен в начальной школе 

обучением следующим видам речевой деятельности: аудированию, говорению, чтению, 

письму. Но в обшем объеме часов, выделенных на изучение предмета, приоритет отдается 

развитию навыков аудировання и говорения. Навыки чтения и письма формируются 

параллельно с развитием навыков говорения. На такое структурирование учебного материала 

указывает коммуникативная технология обучения языку. 

На начальной ступени образования грамматический материал дается через лексику, то есть 

обучающийся усваивает и совершенствует употребление лексической единицы в нужной 

грамматической форме для выражения мысли в той или иной ситуации. 

Важную роль в обучении марийскому (государственному) языку играет целенаправленная 

работа по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности; 

- интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать); 

- познавательных ('учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить 

новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

- организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

При изучении предмета «Марийский (государственный) язык» формируются умения, 

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

книгой. 

Личностными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) язык» 

в начальных классах является формирование следующих умений: 

1. Самоопределение: система заданий, нацеленных на формирование у обучающихся 

устойчивого мнения о необходимости изучения марийского языка как государственного; 

формирование у. обучающихся сознательного отношения к изучению марийского языка с 

помощью сквозного книжного героя на уровне понимания и говорения. 

2. Смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими 

языками, что является мотивом к изучению марийского (государственного) языка. 

3. Ценностная и нравствен но-этическая ориентация: формирование у обучающихся 

уважительного отношении к родным и близким, понимания друзей-одноклассников, любви и 

бережного отношения к родному краю, природе, а также толерантности в межличностном 

взаимодействии. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к своей школе, 

семье, другу, одноклассникам, понимания необходимости изучения марийского языка для 

общения с его носителями; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия «понимаю 

и умею говорить на марийском языке». 

Регулятивными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) ячык» 

в начальных классах является формирование следующих умений: 

выполнение заданий по образцу и в соответствии с правилами марийского языка; 

подбор лексических и языковых средств для составления собственных высказываний в 

рамках тематики ; 

осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности товарища по парте. 

Обучающиеся получат возможность научить:. 

работать в сотрудничестве с учителем; 

ставить новые учебные задачи; 

использовать изученный лексический материал в новых ситуациях; 

самостоятельно обогащать свои знания по предмету; 
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работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом. 

Познавательными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) 

язык» в начальных классах является формирование следующих умений: 

1.   Выполнение сравнения, обобщения при составлении текста в рамках изучаемой темы. 

2. Использование слов, словосочетаний, предложений в ситуациях общения. 

3. Дописывание недостающих букв в словах, слов в предложениях. 

4. Чтение и понимание основного содержания небольших текстов. 

5. Нахождение нужной информации в небольшом тексте. 

6. Понимание содержания несложного текста. 

7. Описание картины, рисунка по изучаемой теме. 

8. Рассказ о себе, любимом животном, друге, школе, семье. 

9. Выражение своего отношения к предмету высказывания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

применять слова, словосочетания, синтаксические конструкции в ситуациях общения; 

находить в учебниках нужную информацию для говорения в рамках изучаемой темы; 

читать несложные тексты с целью получения информации и нахождения ответа на вопросы; 

описывать предметы и явления, используя изученную и фоновую лексику; 

ориентироваться в учебной книге: находить нужный абзац, предложение, слова, 

упражнения, иллюстрации; 

различать звуки и буквы марийского языки. 

Коммуникативными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) язык» 

в начальной школе является формирование следующих умений: 

1. Соблюдение при говорении правил этикета на основе традиций марийского народа. 

2. Организация беседы (диалога), небольшою монолога в ситуациях учебного и семейно-

бытового общения. 

3. Составление предложений по рисунку. 

4. Составление вопросов на основе текста. 

5. Высказывание своей точки зрения на основе ситуаций. 

6.Составление плана на основе прочитанного. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать при говорении на марийском языке этикетные слова; 

составлять диалог с одноклассниками; 

задавать друг другу вопросы и отвечать на них; 

составлять небольшой текст; 

высказывать свое отношение к результату деятельности соседа по парте; 

использовать лексические единицы в новых ситуациях общения; 

составлять текст на основе заданного плана. 

Предметными результатами изучения марийского (государственного) языка в начальной 

школе являются: понимание небольшого текста на слух, умение отвечать на вопросы; овладение 

лексическим материалом и использование его в речи; умение строить диалог и монолог в рамках 

изучаемой темы в соответствии с нормой; знание всех букв марийского алфавита, умение их читать 

и писать; умение писать слова, словосочетания и предложения; умение составлять предложения 

или текст на основе рисунка; наличие пропедевтических знаний по грамматике марийского языка. 

Содержание  

Сферы и темы для развития навыков общения 
А.Марий пуртус, идалык жап. Кевытыште, пазарыште. Кочкыш, устелтбрыштб. 

Б. Школ, школ илыш, школ паша, тунемме предмет-влак. Паша да каныме кече. Школ 

каникул. 

В. Ола, олаште, транспорт, корнышто. 

Ял, ялыште, вольык, сад-пакча. Пуртус, идалык жап, игече, чодыра, янлык-влак, кайык-

шамыч, чодыра поянлык, пуртусым аралымаш. 



158 

 

Театр, экскурсий. 

Спорт, тазалык. 

Г. Марий Эл, марий йула, марий пайрем, муро, куштымаш, йо-мак, модыш, финн-угор калык. 

Фонетика. Чыла марий йук-влакым чын ойлен моштымаш. Мутысо пытаргыш гласный-

влакым ойлен моштымаш. Турло сынан предложенийлаштс интонацийым кучылт моштымаш. 

Лексика. Туналтыш этап мучаште кутырымо годым 500 мутым да мут сочстанийым кучылт 

моштымаш. 

Мут чопъшаш. -се(-со,-со) суффикс лене пале мутым чокен моштымаш, -ын суффикс дене 

наречийым чокен моштымаш. Лум мут -г лум мут моделям мут спчетанийым умьшен моштымаш. 

Морфологии. 

Лум мут: единственный да множественный числа, именительный, родительный, дательный, 

винительный, местный, направительный, обстоятельственный падеж-влак, лум мутын лица 

дене вашталтмыже (притяжательный суффикс). 

Глагол: кьоытсе-шушаш жап, 2-шо эртыше жап (1, 2, 3-шо лица единственный числа), 

повелительный наклонений, желательный наклонений, ~ын суффиксах деепричастий. 

Олмештыш мут; личный, отрицательный олмештыш мут-влак. Нунын падеж дене 

вашталтмышт. 

Нот мут: 1000 марте шотлен моштымаш, кучык да кужу чот мут, шотлымо да радам чот 

мут. 

Пале мут: пале мутын кужу да кучык формыжо, танастарыме да превосходный степеньже, 

Наречий: наречийын тан'астарыме да превосходный степеньже, керым да жапым ончыкгышо 

наречий-влак. 

Почеш мут: дене, дек(е), гыч. марче, гоч, гай, нерген; всрым ончыктьшю почеш мут-влак. 

Частице: -ат, -ак. 

Иодыш-влак: ко? мо? кунам? кушто? куш(ко)? мыняр? молан? могай? кузе? 

Синтаксис: мут сочетаний, мут радам, простой предложений; да, а, но, сандене, 

потомушто, гын ушем мутан сложный предложений. 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы 

Аудирование (колыштын умылымаш): 

• 1,5 минут наре йонталтшс текстым (диалогым але моно-логым) умылаш; текст почеш 

йодышлан вашмутым пу^п моштэш. 

Говорение (кутырымаш): 

• 350-400 мутым да мут сочетанийым палаш, нуным кутыры-маште кучылтын мошташ; 

• теме-влак почеш 4-5 репликан диалогам, 5-6 предложениян (у ситуацийыште) але 6-8 

предложениян (2-ше классыште тунемме ситуацийым шотыш налын) монологым ойлен 

мошташ: 

1. Шке, йолташ нерген (лум, ийгот, илыме вер, йоратыме сомыл) 6-8 предложений; 

2. Шке, вес еш нерген (6-8 предложений); 

3. Игече, жап, идалык пагыт: теле, шошо (5-6 предложений); 

4. У ий пайрем (5-6 предложений); 

6. Ялыште (5-6 предложений); 

7. Эрденысе сомыл (5-6 предложений); 

8. Мом ме кочкына? (5-6 предложений); 

9. Мемнан модышна (5-6 предложений); 

•    100 марте шотлен мошташ. 

Чтение (лудмаште): 

•    Текстым йукын, содержанийым умылен лудын мошташ; 

•   лудмо текст почеш йодышлан вашмутым пуэн мошташ; 

лудмо почеш тун шонымашым каласен мошташ; 

лудмо почеш йодышым шынден мошташ. 

Письмо (возымаште): 

•    мутер диктантым возен мошташ; 
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•    мутым, кучык предложенийым возен мошташ; 

•    сурет почеш 4-5 предложенийым возен мошташ; 

лудмо почеш планым возен мошташ; 

тунемме тема почеш 5-6 предложениян ойлымашым возен мошташ; 

образецлан энертен, пайрем дене саламлымашым возен мошташ.. 

Кутырымо годым кучылтшаш грамматический материал тыш лийшаш: личный 

олмештыш мутын лица дене вашталтмыже; именительный, родительный, дательный, 

винительный, местный, направительный падеж-влак; лум мутын притяжательный суффиксше 

(чыла лицаште); глаголын кызытсе-шушаш жапше (чыла лицаште кучылтын моштымаш); 

глаголын шбрымо формыжо (ед. числа); повелительный наклонений; кучык, кужу шотлымо 

чот мут; радаман чот мут; депе, гыч, марте почеш мут-влак; верым ончыктышо почеш мут 

да наречий; жапым ончыктышо наречий-влак (эрдене, кастене, кечывалым); ден, да ушем мут-

влак; утвердительный да вопросительный предложений. 

• 6-7 изи почеламутым (почеламут гыч ужашым) наизусть тунемаш. 

Говорение (кутырымаш): 

• 250-300 мутым да мут сочетанийым палаш, нуным кутыры-маште кучылтын мошташ; 

• теме-влак почеш 4-5 репликан диалогам, 6-8 предложениян (у ситуацийыште) але 6-8 

предложениямн(2-шо классыште тунемме ситуацийым шотыш налын) монологым ойлен 

мошташ: 

1. Шке, йолташ нерген (лум, ийгот, илыме вер, йоратыме сомыл) 6-8 предложений; 

2. Шке, вес еш нерген (6-8 предложений); 

3. Игече, жап, идалык пагыт: теле, шошо (5-6 предложений); 

4. У ий пайрем (5-6 предложений); 

6. Ялыште (5-6 предложений); 

7. Эрденысе сомыл (5-6 предложений); 

8. Мом ме кочкына? (5-6 предложений); 

9. Мемнан школна, классна (5-6 предложений); 

•    100 марте шотлен мошташ. 

Чтение (лудмаште): 

•   текстым йукын шкевуя лудмо годым умылаш; 

•   лудмо почеш тун шонымашым каласен мошташ; 

•   лудмо текст почеш йодышлан вашмутым пуэн мошташ. 

Письмо (возымаште): 

•    мутер диктантым возен мошташ; 

•    лудмо почеш планым возен мошташ; 

•    сурет почеш 4-5 предложенийым возен мошташ. 

Кутырымо годым кучылтшаш грамматический материал тыш лийшаш: личный 

олмештыш мутын лица дене вашталтмыже; именительный, родительный, дательный, 

винительный, местный, направительный падеж-влак; лум мутын притяжательный суф-фиксше 

(чыла лицаште); глаголын кызытсе-шушаш жапше (чыла лицаште кучылтын моштымаш); 

глаголын шбрымо формыжо (ед. числа); повелительный наклонений; кучык, кужу шотлымо 

чот мут; радаман чот мут; депе, гыч, марте почеш мут-влак; верым ончыктышо почеш мут 

да наречий; жапым ончыктышо наречий-влак (эрдене, кастене, кечывалым); ден, да ушем мут-

влак; утвердительный да вопросительный предложений. 

• 6-7 изи почеламутым (почеламут гыч ужашым) наизусть тунемаш. 

Результаты изучения учебного предмета 

«Марийский (государственный) язык» во 2-м классе 

Личностными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) язык» 

во 2-м классе является формирование следующих умений: 

1. Самоопределение: система заданий, нацеленных на формирование у обучающихся 

устойчивого мнения о необходимости изучения марийского языка как государственного; 
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формирование у. обучающихся сознательного отношения к изучению марийского языка с 

помощью сквозного книжного героя на уровне понимания и говорения. 

2. Смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими 

языками, что является мотивом к изучению марийского (государственного) языка. 

3. Ценностная и нравствен но-этическая ориентация: формирование у обучающихся 

уважительного отношении к родным и близким, понимания друзей-одноклассников, любви и 

бережного отношения к родному краю, природе, а также толерантности в межличностном 

взаимодействии. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к своей школе, 

семье, другу, одноклассникам, понимания необходимости изучения марийского языка для 

общения с его носителями; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия «понимаю 

и умею говорить на марийском языке». 

Регулятивные УУД 

Регулятивными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) ячык» 

во 2-м классе является формирование следующих умений: 

выполнение заданий по образцу и в соответствии с правилами марийского языка; 

подбор лексических и языковых средств для составления собственных высказываний в 

рамках тематики 2 класса; 

осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности товарища по парте. 

Обучающиеся получат возможность научить:. 

работать в сотрудничестве с учителем; 

ставить новые учебные задачи; 

использовать изученный лексический материал в новых ситуациях; 

самостоятельно обогащать свои знания по предмету; 

работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом. 

Познавательные УУД 

Познавательными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) 

язык» во 2-м классе является формирова ние следующих умений: 

1.Выполнение сравнения, обобщения при составлении тексте! в рамках изучаемой темы. 

2. Использование слов, словосочетаний, предложений в ситуациях общения. 

3. Дописывание недостающих букв в словах, слов в предложениях. 

4. Чтение и понимание основного содержания небольших текстов. 

5. Нахождение нужной информации в небольшом тексте. 

6. Понимание содержания несложного текста. 

7. Описание картины, рисунка по изучаемой теме. 

8. Рассказ о себе, любимом животном, друге, школе, семье. 

9. Выражение своего отношения к предмету высказывания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

применять слова, словосочетания, синтаксические конструкции в ситуациях общения; 

находить в учебниках нужную информацию для говорения в рамках изучаемой темы; 

читать несложные тексты с целью получения информации и нахождения ответа на вопросы; 

описывать предметы и явления, используя изученную и фоновую лексику; 

ориентироваться в учебной книге: находить нужный абзац, предложение, слова, упражнения, 

иллюстрации; 

различать звуки и буквы марийского языки. 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) язык» во 2-

м классе является формирование следующих умений: 
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1. Соблюдение при говорении правил этикета на основе традиций марийского народа. 

2. Организация беседы (диалога), небольшою монолога в ситуациях учебного и семейно-бытового 

общения. 

3. Составление предложений по рисунку. 

4. Составление вопросов на основе текста. 

5. Высказывание своей точки зрения на основе ситуаций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать при говорении на марийском языке этикетные слова; 

составлять диалог с одноклассниками; 

задавать друг другу вопросы и отвечать на них; 

составлять небольшой текст; 

высказывать свое отношение к результату деятельности соседа по парте; 

использовать лексические единицы в новых ситуациях общения; 

составлять текст на основе заданного плана. 

Предметными результатами изучения марийского (государственного) языка во 2-м классе 

являются: понимание небольшого текста на слух, умение отвечать на вопросы; овладение 

лексическим материалом и использование его в речи; умение строить диалог и монолог в рамках 

изучаемой темы в соответствии с нормой; знание всех букв марийского алфавита, умение их читать 

и писать; умение писать слова, словосочетания и предложения; умение составлять предложения 

или текст на основе рисунка; наличие пропедевтических знаний по грамматике марийского языка. 

Содержание обучения марийскому (государственному) языку на этапе начального общего 

образования 

Сферы и темы для развития навыков общения 

А. Палыме лийына. Марий этикет (саламлалтмаш,   че верласы-маш да т. м.) 

Мыйын ешем, ешыште, еш йула. Мемнан пбртна, пачерна, сурткбргб паша. Иолташем-влак, 

икте-весым пагалымаш. Кевытыште, пазарыште. Кочкыш, устелтбрыштб. 

Б. Школ, школ илыш, школ паша, тунемме предмет-влак. Паша да каныме кече. Школ 

каникул. 

В. Ола, олаште, транспорт, корнышто. 

Ял, ялыште, вольык, сад-пакча. Пуртус, идалык жап, игече, чо-дыра, янлык-влак, кайык-

шамыч, чодыра поянлык, пуртусым ара-лымаш. 

Театр, экскурсий. 

Спорт, тазалык. 

Г. Марий Эл, марий йула, марий пайрем, муро, куштымаш, йо-мак, модыш, финн-угор калык. 

Фонетика. Чыла марий йук-влакым чын ойлен моштымаш. Мутысо пытаргыш гласный-

влакым ойлен моштымаш. Турло сынан предложенийлаштс интонацийым кучылт моштымаш. 

Лексика. Туналтыш этап мучаште кутырымо годым 500 мутым да мут сочстанийым кучылт 

моштымаш. 

Мут чопъшаш. -се(-со,-со) суффикс лене пале мутым чокен моштымаш, -ын суффикс дене 

наречийым чокен моштымаш. Лум мут -г лум мут моделям мут спчетанийым умьшен моштымаш. 

Морфологии. 

Лум мут: единственный да множественный числа, именительный, родительный, дательный, 

винительный, местный, направительный, обстоятельственный падеж-влак, лум мутын лица 

дене вашталтмыже (притяжательный суффикс). 

Глагол: кьоытсе-шушаш жап, 2-шо эртыше жап (1, 2, 3-шо лица единственный числа), 

повелительный наклонений, желательный наклонений, ~ын суффиксах деепричастий. 

Олмештыш мут; личный, отрицательный олмештыш мут-влак. Нунын падеж дене 

вашталтмышт. 

Нот мут: 1000 марте шотлен моштымаш, кучык да кужу чот мут, шотлымо да радам чот 

мут. 

Пале мут: пале мутын кужу да кучык формыжо, танастарыме да превосходный степеньже, 
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Наречий: наречийын тан'астарыме да превосходный степеньже, керым да жапым ончыкгышо 

наречий-влак. 

Почеш мут: дене, дек(е), гыч. марче, гоч, гай, нерген; всрым ончыктьшю почеш мут-влак. 

Частице: -ат, -ак. 

Иодыш-влак: ко? мо? кунам? кушто? куш(ко)? мыняр? молан? могай? кузе? 

Синтаксис: мут сочетаний, мут радам, простой предложений; да, а, но, сандене, 

потомушто, гын ушем мутан сложный предложений. 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

Аудирование (колыштын умылымаш): 

• I минут наре йонталтшс текстым (диалогым але моно-логым) умылаш; текст почеш 

йодышлан вашмутым пу^п моштэш. 

Говорение (кутырымаш): 

• 250-300 мутым да мут сочетанийым палаш, нуным кутыры-маште кучылтын мошташ; 

• теме-влак почеш 3-4 репликан диалогам, 5-6 предложениям (у ситуацийыште) але 6-8 

предложениям (1-ше классыште тунемме ситуацийым шотыш налын) монологым ойлен 

мошташ: 

1. Шке, йолташ нерген (лум, ийгот, илыме вер, йоратыме сомыл) 6-8 предложений; 

2. Шке, вес еш нерген (6-8 предложений); 

3. Игече, жап, идалык пагыт: теле, шошо (5-6 предложений); 

4. У ий пайрем (5-6 предложений); 

6. Ялыште (5-6 предложений); 

7. Эрденысе сомыл (5-6 предложений); 

8. Мом ме кочкына? (5-6 предложений); 

9. Мемнан модышна (5-6 предложений); 

•    100 марте шотлен мошташ. 

Чтение (лудмаште): 

•    чыла буквам лудын мошташ; 

• куштылго кучык текстым йукын, содержанийым умылен лудын мошташ; 

•   лудмо текст почеш йодышлан вашмутым пуэн мошташ. 

Письмо (возымаште): 

•   чыла буквам возен мошташ; 

•    мутым, кучык предложенийым возен мошташ; 

•    сурет почеш 3-4 предложенийым возен мошташ. 

Кутырымо годым кучылтшаш грамматический материал тыш лийшаш: личный 

олмештыш мутын лица дене вашталтмыже; именительный, родительный, дательный, 

винительный, местный, направительный падеж-влак; лум мутын притяжательный суффиксше 

(чыла лицаште); глаголын кызытсе-шушаш жапше (чыла лицаште кучылтын моштымаш); 

глаголын шбрымо формыжо (ед. числа); повелительный наклонений; кучык, кужу шотлымо 

чот мут; радаман чот мут; депе, гыч, марте почеш мут-влак; верым ончыктышо почеш мут 

да наречий; жапым ончыктышо наречий-влак (эрдене, кастене, кечывалым); ден, да ушем мут-

влак; утвердительный да вопросительный предложений. 

• 8-9 изи почеламутым (почеламут гыч ужашым) наизусть тунемаш. 

Говорение (кутырымаш): 

• 250-300 мутым да мут сочетанийым палаш, нуным кутыры-маште кучылтын мошташ; 

• теме-влак почеш 3-4 репликан диалогам, 5-6 предложениям (у ситуацийыште) але 6-8 

предложениям (1-ше классыште тунемме ситуацийым шотыш налын) монологым ойлен 

мошташ: 

1. Шке, йолташ нерген (лум, ийгот, илыме вер, йбратыме со-мыл) 6-8 предложений; 

2. Шке, вес еш нерген (6-8 предложений); 

3. Игече, жап, идалык пагыт: теле, шошо (5-6 предложений); 

4. У ий пайрем (5-6 предложений); 

5. Ялыште (5-6 предложений); 
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6. Эрденысе сомыл (5-6 предложений); 

7. Мом ме кочкына? (5-6 предложений); 

8. Мемнан модышна (5-6 предложений); 

9   100 марте шотлен мошташ. 

Чтение (лудмаште): 

•    чыла буквам лудын мошташ; 

• куштылго кучык текстым йукын, содержанийым умылен лудын мошташ; 

•   лудмо текст почеш йодышлан вашмутым пуэн мошташ. 

Письмо (возымаште): 

•   чыла буквам возен мошташ; 

•    мутым, кучык предложенийым возен мошташ; 

•    сурет почеш 3-4 предложенийым возен мошташ. 

Кутырымо годым кучылтшаш грамматический материал тыш лийшаш: личный 

олмештыш мутын лица дене вашталтмыже; именительный, родительный, дательный, 

винительный, местный, направительный падеж-влак; лум мутын притяжательный суф-фиксше 

(чыла лицаште); глаголын кызытсе-шушаш жапше (чыла лицаште кучылтын моштымаш); 

глаголын шбрымо формыжо (ед. числа); повелительный наклонений; кучык, кужу шотлымо 

чот мут; радаман чот мут; депе, гыч, марте почеш мут-влак; верым ончыктышо почеш мут 

да наречий; жапым ончыктышо наречий-влак (эрдене, кастене, кечывалым); ден, да ушем мут-

влак; утвердительный да вопросительный предложений. 

• 8-9 изи почеламутым (почеламут гыч ужашым) наизусть тунемаш. 

Результаты изучения учебного предмета  

«Марийский (государственный) язык» в 3-м  классе  

Личностными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) язык» 

в 3-м классе является формирование следующих умений: 

1. Самоопределение: система заданий, нацеленных на формирование у обучающихся 

устойчивого мнения о необходимости изучения марийского языка как государственного; 

формирование у. обучающихся сознательного отношения к изучению марийского языка с 

помощью сквозного книжного героя на уровне понимания и говорения. 

2. Смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими 

языками, что является мотивом к изучению марийского (государственного) языка. 

3. Ценностная и нравствен но-этическая ориентация: формирование у обучающихся 

уважительного отношении к родным и близким, понимания друзей-одноклассников, любви и 

бережного отношения к родному краю, природе, а также толерантности в межличностном 

взаимодействии. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к своей школе, 

семье, другу, одноклассникам, понимания необходимости изучения марийского языка для 

общения с его носителями; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия «понимаю 

и умею говорить на марийском языке». 

Регулятивными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) ячык» 

в 3-м классе является формирование следующих умений: 

выполнение заданий по образцу и в соответствии с правилами марийского языка; 

подбор лексических и языковых средств для составления собственных высказываний в 

рамках тематики 3 класса; 

осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности товарища по парте. 

Обучающиеся получат возможность научить:. 

работать в сотрудничестве с учителем; 

ставить новые учебные задачи; 
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использовать изученный лексический материал в новых ситуациях; 

самостоятельно обогащать свои знания по предмету; 

работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом. 

Познавательными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) 

язык» во 3-м классе является формирова ние следующих умений: 

        1.   Выполнение сравнения, обобщения при составлении текста в рамках изучаемой темы. 

2. Использование слов, словосочетаний, предложений в ситуациях общения. 

3. Дописывание недостающих букв в словах, слов в предложениях. 

4. Чтение и понимание основного содержания небольших текстов. 

5. Нахождение нужной информации в небольшом тексте. 

6. Понимание содержания несложного текста. 

7. Описание картины, рисунка по изучаемой теме. 

8. Рассказ о себе, любимом животном, друге, школе, семье. 

9. Выражение своего отношения к предмету высказывания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

применять слова, словосочетания, синтаксические конструкции в ситуациях общения; 

находить в учебниках нужную информацию для говорения в рамках изучаемой темы; 

читать несложные тексты с целью получения информации и нахождения ответа на вопросы; 

описывать предметы и явления, используя изученную и фоновую лексику; 

ориентироваться в учебной книге: находить нужный абзац, предложение, слова, 

упражнения, иллюстрации; 

различать звуки и буквы марийского языки. 

Коммуникативными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) язык» 

в 3 классе является формирование следующих умений: 

1. Соблюдение при говорении правил этикета на основе традиций марийского народа. 

2. Организация беседы (диалога), небольшою монолога в ситуациях учебного и семейно-

бытового общения. 

3. Составление предложений по рисунку. 

4. Составление вопросов на основе текста. 

5. Высказывание своей точки зрения на основе ситуаций. 

6.Составление плана на основе прочитанного. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать при говорении на марийском языке этикетные слова; 

составлять диалог с одноклассниками; 

задавать друг другу вопросы и отвечать на них; 

составлять небольшой текст; 

высказывать свое отношение к результату деятельности соседа по парте; 

использовать лексические единицы в новых ситуациях общения; 

составлять текст на основе заданного плана. 

Предметными результатами изучения марийского (государственного) языка во 2-м классе 

являются: понимание небольшого текста на слух, умение отвечать на вопросы; овладение 

лексическим материалом и использование его в речи; умение строить диалог и монолог в рамках 

изучаемой темы в соответствии с нормой; знание всех букв марийского алфавита, умение их читать 

и писать; умение писать слова, словосочетания и предложения; умение составлять предложения 

или текст на основе рисунка; наличие пропедевтических знаний по грамматике марийского языка. 

Сферы и темы для развития навыков общения 
А.Марий пуртус, идалык жап. Кевытыште, пазарыште. Кочкыш, устелтбрыштб. 

Б. Школ, школ илыш, школ паша, тунемме предмет-влак. Паша да каныме кече. Школ 

каникул. 

В. Ола, олаште, транспорт, корнышто. 
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Ял, ялыште, вольык, сад-пакча. Пуртус, идалык жап, игече, чодыра, янлык-влак, кайык-

шамыч, чодыра поянлык, пуртусым аралымаш. 

Театр, экскурсий. 

Спорт, тазалык. 

Г. Марий Эл, марий йула, марий пайрем, муро, куштымаш, йо-мак, модыш, финн-угор калык. 

Фонетика. Чыла марий йук-влакым чын ойлен моштымаш. Мутысо пытаргыш гласный-

влакым ойлен моштымаш. Турло сынан предложенийлаштс интонацийым кучылт моштымаш. 

Лексика. Туналтыш этап мучаште кутырымо годым 500 мутым да мут сочстанийым кучылт 

моштымаш. 

Мут чопъшаш. -се(-со,-со) суффикс лене пале мутым чокен моштымаш, -ын суффикс дене 

наречийым чокен моштымаш. Лум мут -г лум мут моделям мут спчетанийым умьшен моштымаш. 

Морфологии. 

Лум мут: единственный да множественный числа, именительный, родительный, дательный, 

винительный, местный, направительный, обстоятельственный падеж-влак, лум мутын лица 

дене вашталтмыже (притяжательный суффикс). 

Глагол: кьоытсе-шушаш жап, 2-шо эртыше жап (1, 2, 3-шо лица единственный числа), 

повелительный наклонений, желательный наклонений, ~ын суффиксах деепричастий. 

Олмештыш мут; личный, отрицательный олмештыш мут-влак. Нунын падеж дене 

вашталтмышт. 

Нот мут: 1000 марте шотлен моштымаш, кучык да кужу чот мут, шотлымо да радам чот 

мут. 

Пале мут: пале мутын кужу да кучык формыжо, танастарыме да превосходный степеньже, 

Наречий: наречийын тан'астарыме да превосходный степеньже, керым да жапым ончыкгышо 

наречий-влак. 

Почеш мут: дене, дек(е), гыч. марче, гоч, гай, нерген; всрым ончыктьшю почеш мут-влак. 

Частице: -ат, -ак. 

Иодыш-влак: ко? мо? кунам? кушто? куш(ко)? мыняр? молан? могай? кузе? 

Синтаксис: мут сочетаний, мут радам, простой предложений; да, а, но, сандене, 

потомушто, гын ушем мутан сложный предложений. 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

Аудирование (колыштын умылымаш): 

• 1,5 минут наре йонталтшс текстым (диалогым але моно-логым) умылаш; текст почеш 

йодышлан вашмутым пу^п моштэш. 

Говорение (кутырымаш): 

• 350-400 мутым да мут сочетанийым палаш, нуным кутыры-маште кучылтын мошташ; 

• теме-влак почеш 4-5 репликан диалогам, 5-6 предложениян (у ситуацийыште) але 6-8 

предложениян (2-ше классыште тунемме ситуацийым шотыш налын) монологым ойлен 

мошташ: 

1. Шке, йолташ нерген (лум, ийгот, илыме вер, йоратыме сомыл) 6-8 предложений; 

2. Шке, вес еш нерген (6-8 предложений); 

3. Игече, жап, идалык пагыт: теле, шошо (5-6 предложений); 

4. У ий пайрем (5-6 предложений); 

6. Ялыште (5-6 предложений); 

7. Эрденысе сомыл (5-6 предложений); 

8. Мом ме кочкына? (5-6 предложений); 

9. Мемнан модышна (5-6 предложений); 

•    100 марте шотлен мошташ. 

Чтение (лудмаште): 

•    Текстым йукын, содержанийым умылен лудын мошташ; 

•   лудмо текст почеш йодышлан вашмутым пуэн мошташ; 

     лудмо почеш тун шонымашым каласен мошташ; 
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     лудмо почеш йодышым шынден мошташ. 

Письмо (возымаште): 

•    мутер диктантым возен мошташ; 

•    мутым, кучык предложенийым возен мошташ; 

•    сурет почеш 4-5 предложенийым возен мошташ; 

     лудмо почеш планым возен мошташ; 

     тунемме тема почеш 5-6 предложениян ойлымашым возен мошташ; 

     образецлан энертен, пайрем дене саламлымашым возен мошташ.. 

Кутырымо годым кучылтшаш грамматический материал тыш лийшаш: личный 

олмештыш мутын лица дене вашталтмыже; именительный, родительный, дательный, 

винительный, местный, направительный падеж-влак; лум мутын притяжательный суффиксше 

(чыла лицаште); глаголын кызытсе-шушаш жапше (чыла лицаште кучылтын моштымаш); 

глаголын шбрымо формыжо (ед. числа); повелительный наклонений; кучык, кужу шотлымо 

чот мут; радаман чот мут; депе, гыч, марте почеш мут-влак; верым ончыктышо почеш мут 

да наречий; жапым ончыктышо наречий-влак (эрдене, кастене, кечывалым); ден, да ушем мут-

влак; утвердительный да вопросительный предложений. 

• 8-9 изи почеламутым (почеламут гыч ужашым) наизусть тунемаш. 

Говорение (кутырымаш): 

• 350-400 мутым да мут сочетанийым палаш, нуным кутыры-маште кучылтын мошташ; 

• теме-влак почеш 4-5 репликан диалогам, 6-8 предложениян (у ситуацийыште) але 6-8 

предложениямн(2-шо классыште тунемме ситуацийым шотыш налын) монологым ойлен 

мошташ: 

1. Шке, йолташ нерген (лум, ийгот, илыме вер, йоратыме сомыл) 6-8 предложений; 

2. Шке, вес еш нерген (6-8 предложений); 

3. Игече, жап, идалык пагыт: теле, шошо (5-6 предложений); 

4. У ий пайрем (5-6 предложений); 

6. Ялыште (5-6 предложений); 

7. Эрденысе сомыл (5-6 предложений); 

8. Мом ме кочкына? (5-6 предложений); 

9. Мемнан школна, классна (5-6 предложений); 

•    100 марте шотлен мошташ. 

Чтение (лудмаште): 

•   текстым йукын шкевуя лудмо годым умылаш;     

•   лудмо почеш тун шонымашым каласен мошташ; 

•   лудмо текст почеш йодышлан вашмутым пуэн мошташ. 

Письмо (возымаште): 

•    мутер диктантым возен мошташ; 

•    лудмо почеш планым возен мошташ; 

•    сурет почеш 4-5 предложенийым возен мошташ. 

Кутырымо годым кучылтшаш грамматический материал тыш лийшаш: личный 

олмештыш мутын лица дене вашталтмыже; именительный, родительный, дательный, 

винительный, местный, направительный падеж-влак; лум мутын притяжательный суф-фиксше 

(чыла лицаште); глаголын кызытсе-шушаш жапше (чыла лицаште кучылтын моштымаш); 

глаголын шбрымо формыжо (ед. числа); повелительный наклонений; кучык, кужу шотлымо 

чот мут; радаман чот мут; депе, гыч, марте почеш мут-влак; верым ончыктышо почеш мут 

да наречий; жапым ончыктышо наречий-влак (эрдене, кастене, кечывалым); ден, да ушем мут-

влак; утвердительный да вопросительный предложений. 

• 8-9 изи почеламутым (почеламут гыч ужашым) наизусть тунемаш. 

Результаты изучения учебного предмета 

«Марийский (государственный) язык» в 4-ом  классе 
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Личностными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) язык» 

в 4-ом классе является формирование следующих умений: 

1. Самоопределение: система заданий, нацеленных на формирование у обучающихся 

устойчивого мнения о необходимости изучения марийского языка как государственного; 

формирование у. обучающихся сознательного отношения к изучению марийского языка с 

помощью сквозного книжного героя на уровне понимания и говорения. 

2. Смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими 

языками, что является мотивом к изучению марийского (государственного) языка. 

3. Ценностная и нравствен но-этическая ориентация: формирование у обучающихся 

уважительного отношении к родным и близким, понимания друзей-одноклассников, любви и 

бережного отношения к родному краю, природе, а также толерантности в межличностном 

взаимодействии. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к своей школе, 

семье, другу, одноклассникам, понимания необходимости изучения марийского языка для 

общения с его носителями; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия «понимаю 

и умею говорить на марийском языке». 

Регулятивными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) ячык» 

в 4-ом классе является формирование следующих умений: 

выполнение заданий по образцу и в соответствии с правилами марийского языка; 

подбор лексических и языковых средств для составления собственных высказываний в 

рамках тематики 4 класса; 

осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности товарища по парте. 

Обучающиеся получат возможность научить:. 

работать в сотрудничестве с учителем; 

ставить новые учебные задачи; 

использовать изученный лексический материал в новых ситуациях; 

самостоятельно обогащать свои знания по предмету; 

работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом. 

Познавательными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) 

язык» во 4-ом классе является формирова ние следующих умений: 

1.   Выполнение сравнения, обобщения при составлении текста в рамках изучаемой темы. 

2. Использование слов, словосочетаний, предложений в ситуациях общения. 

3. Дописывание недостающих букв в словах, слов в предложениях. 

4. Чтение и понимание основного содержания небольших текстов. 

5. Нахождение нужной информации в небольшом тексте. 

6. Понимание содержания несложного текста. 

7. Описание картины, рисунка по изучаемой теме. 

8. Рассказ о себе, любимом животном, друге, школе, семье. 

9. Выражение своего отношения к предмету высказывания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

применять слова, словосочетания, синтаксические конструкции в ситуациях общения; 

находить в учебниках нужную информацию для говорения в рамках изучаемой темы; 

читать несложные тексты с целью получения информации и нахождения ответа на вопросы; 

описывать предметы и явления, используя изученную и фоновую лексику; 

ориентироваться в учебной книге: находить нужный абзац, предложение, слова, 

упражнения, иллюстрации; 

различать звуки и буквы марийского языки. 

Коммуникативными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) язык» 

в 4 классе является формирование следующих умений: 
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1. Соблюдение при говорении правил этикета на основе традиций марийского народа. 

2. Организация беседы (диалога), небольшою монолога в ситуациях учебного и семейно-

бытового общения. 

3. Составление предложений по рисунку. 

4. Составление вопросов на основе текста. 

5. Высказывание своей точки зрения на основе ситуаций. 

6.Составление плана на основе прочитанного. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать при говорении на марийском языке этикетные слова; 

составлять диалог с одноклассниками; 

задавать друг другу вопросы и отвечать на них; 

составлять небольшой текст; 

высказывать свое отношение к результату деятельности соседа по парте; 

использовать лексические единицы в новых ситуациях общения; 

составлять текст на основе заданного плана. 

Предметными результатами изучения марийского (государственного) языка во 4-ом классе 

являются: понимание небольшого текста на слух, умение отвечать на вопросы; овладение 

лексическим материалом и использование его в речи; умение строить диалог и монолог в рамках 

изучаемой темы в соответствии с нормой; знание всех букв марийского алфавита, умение их читать 

и писать; умение писать слова, словосочетания и предложения; умение составлять предложения 

или текст на основе рисунка; наличие пропедевтических знаний по грамматике марийского языка. 

Сферы и темы для развития навыков общения 
А. Пуртус, идалык жап. Кевытыште, пазарыште. Кочкыш, устелтбрыштб. 

Б. Школ, школ илыш, школ паша, тунемме предмет-влак. Паша да каныме кече. Школ 

каникул. 

В. Ола, олаште, транспорт, корнышто. 

Ял, ялыште, вольык, сад-пакча. Пуртус, идалык жап, игече, чодыра, янлык-влак, кайык-

шамыч, чодыра поянлык, пуртусым аралымаш. 

Театр, экскурсий. 

Спорт, тазалык. 

Г. Марий Эл, марий йула, марий пайрем, муро, куштымаш, йомак, модыш, финн-угор калык. 

Фонетика. Чыла марий йук-влакым чын ойлен моштымаш. Мутысо пытаргыш гласный-

влакым ойлен моштымаш. Турло сынан предложенийлаштс интонацийым кучылт моштымаш. 

Лексика. Туналтыш этап мучаште кутырымо годым 500 мутым да мут сочстанийым кучылт 

моштымаш. 

Мут чопъшаш. -се(-со,-со) суффикс лене пале мутым чокен моштымаш, -ын суффикс дене 

наречийым чокен моштымаш. Лум мут -г лум мут моделям мут спчетанийым умьшен моштымаш. 

Морфологии. 

Лум мут: единственный да множественный числа, именительный, родительный, дательный, 

винительный, местный, направительный, обстоятельственный падеж-влак, лум мутын лица 

дене вашталтмыже (притяжательный суффикс). 

Глагол: кьоытсе-шушаш жап, 2-шо эртыше жап (1, 2, 3-шо лица единственный числа), 

повелительный наклонений, желательный наклонений, ~ын суффиксах деепричастий. 

Олмештыш мут; личный, отрицательный олмештыш мут-влак. Нунын падеж дене 

вашталтмышт. 

Чот мут: 100 марте шотлен моштымаш, кучык да кужу чот мут, шотлымо да радам чот мут. 

Пале мут: пале мутын кужу да кучык формыжо, танастарыме да превосходный степеньже, 

Наречий: наречийын тан'астарыме да превосходный степеньже, керым да жапым ончыкгышо 

наречий-влак. 

Почеш мут: дене, дек(е), гыч. марче, гоч, гай, нерген; всрым ончыктьшю почеш мут-влак. 

Частице: -ат, -ак. 

Йодыш-влак: ко? мо? кунам? кушто? куш(ко)? мыняр? молан? могай? кузе? 
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Синтаксис: мут сочетаний, мут радам, простой предложений; да, а, но, сандене, 

потомушто, гын ушем мутан сложный предложений. 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

Аудирование (колыштын умылымаш): 

• 1-2 минут наре йонталтшс текстым (диалогым але моно-логым) умылаш; текст почеш 

йодышлан вашмутым пу^п моштэш. 

Говорение (кутырымаш): 

• 450-500 мутым да мут сочетанийым палаш, нуным кутыры-маште кучылтын мошташ; 

• теме-влак почеш 5-6 репликан диалогам, 6-10 предложениян (у ситуацийыште) але 6-8 

предложениян (3-шо классыште тунемме ситуацийым шотыш налын) монологым ойлен 

мошташ: 

1. Шке, йолташ нерген (лум, ийгот, илыме вер, йоратыме сомыл) 6-8 предложений; 

2. Шке, вес еш нерген (6-8 предложений); 

3. Игече, жап, идалык пагыт: теле, шошо (5-6 предложений); 

4. У ий пайрем (5-6 предложений); 

6. Ялыште (5-6 предложений); 

7. Эрденысе сомыл (5-6 предложений); 

8. Мом ме кочкына? (5-6 предложений); 

9. Мемнан модышна (5-6 предложений); 

•    100 марте шотлен мошташ. 

Чтение (лудмаште): 

•    Текстым йукын, содержанийым умылен лудын мошташ; 

•   лудмо текст почеш йодышлан вашмутым пуэн мошташ; 

     лудмо почеш тун шонымашым каласен мошташ; 

     лудмо почеш йодышым шынден мошташ. 

Письмо (возымаште): 

•    мутер диктантым возен мошташ; 

•    мутым, кучык предложенийым возен мошташ; 

•    сурет почеш 6-7 предложенийым возен мошташ; 

     лудмо почеш планым возен мошташ; 

     тунемме тема почеш 6-7 предложениян ойлымашым возен мошташ; 

     образецлан энертен, пайрем дене саламлымашым возен мошташ.. 

Кутырымо годым кучылтшаш грамматический материал тыш лийшаш: личный 

олмештыш мутын лица дене вашталтмыже; именительный, родительный, дательный, 

винительный, местный, направительный падеж-влак; лум мутын притяжательный суффиксше 

(чыла лицаште); глаголын кызытсе-шушаш жапше (чыла лицаште кучылтын моштымаш); 

глаголын шбрымо формыжо (ед. числа); повелительный наклонений; кучык, кужу шотлымо 

чот мут; радаман чот мут; депе, гыч, марте почеш мут-влак; верым ончыктышо почеш мут 

да наречий; жапым ончыктышо наречий-влак (эрдене, кастене, кечывалым); ден, да ушем мут-

влак; утвердительный да вопросительный предложений. 

• 8-9 изи почеламутым (почеламут гыч ужашым) наизусть тунемаш. 

Говорение (кутырымаш): 

• 450-500 мутым да мут сочетанийым палаш, нуным кутыры-маште кучылтын мошташ; 

• теме-влак почеш 5-6 репликан диалогам, 6-8 предложениян (у ситуацийыште) але 6-10 

предложениян(3-шо классыште тунемме ситуацийым шотыш налын) монологым ойлен 

мошташ: 

1. Шке, йолташ нерген (лум, ийгот, илыме вер, йоратыме сомыл) 6-8 предложений; 

2. Шке, вес еш нерген (6-8 предложений); 

3. Игече, жап, идалык пагыт: теле, шошо (5-6 предложений); 

4. У ий пайрем (5-6 предложений); 

6. Ялыште (5-6 предложений); 

7. Эрденысе сомыл (5-6 предложений); 
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8. Мом ме кочкына? (5-6 предложений); 

9. Мемнан школна, классна (5-6 предложений); 

•    100 марте шотлен мошташ. 

Чтение (лудмаште): 

•   текстым йукын шкевуя лудмо годым умылаш;     

•   лудмо почеш тун шонымашым каласен мошташ; 

•   лудмо текст почеш йодышлан вашмутым пуэн мошташ. 

Письмо (возымаште): 

•    мутер диктантым возен мошташ; 

•    лудмо почеш планым возен мошташ; 

•    сурет почеш 6-7 предложенийым возен мошташ. 

Кутырымо годым кучылтшаш грамматический материал тыш лийшаш: личный 

олмештыш мутын лица дене вашталтмыже; именительный, родительный, дательный, 

винительный, местный, направительный падеж-влак; лум мутын притяжательный суф-фиксше 

(чыла лицаште); глаголын кызытсе-шушаш жапше (чыла лицаште кучылтын моштымаш); 

глаголын шбрымо формыжо (ед. числа); повелительный наклонений; кучык, кужу шотлымо 

чот мут; радаман чот мут; депе, гыч, марте почеш мут-влак; верым ончыктышо почеш мут 

да наречий; жапым ончыктышо наречий-влак (эрдене, кастене, кечывалым); ден, да ушем мут-

влак; утвердительный да вопросительный предложений. 

• 8-9 изи почеламутым (почеламут гыч ужашым) наизусть тунемаш. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение». 

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 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

Портрет ученика Знаменской школы. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального 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 

деятельности;  

 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;  
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 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

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

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

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

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение 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 

телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья 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 

здоровьесберегающего режима дня; 
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 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 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, 

выставкам, 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 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются 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, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

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, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; 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 

истине; 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 физическое 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. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития и воспитания, выделяя его для конкретных 

условий осуществления образовательного процесса как ведущее. Однако в качестве 

важнейшей цели образования остается духовно-нравственное развитие личности в 

контексте становления ее гражданственности. 

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 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности 

и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  
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Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется 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 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: 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 с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи 

к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 

страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 
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содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в 

систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

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 

(пушкинские дни в школе); Весѐлые 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 весну. 

Апрель Праздник подарков (подарки просто так); Праздник 

победителей олимпиад. 

Май До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуская информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, 

театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

В школе традиционно проводится спортивный праздник «Мама, папа и я – 

спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке 
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(отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к 

улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале 

школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями 

своих учеников.   

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях ре6алиазции 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими 

учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы 

совместной деятельности. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития  

и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям 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 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

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 

пришкольном 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 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 
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Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2. 4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

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

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 
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 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 
 

2.5. Программа коррекционной работы 
Основной принцип организации коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса   предполагает активное воздействие на сенсорное, умственное 

и речевое развитие детей. Система коррекционной работы предусматривает проведение с 

обучающимися индивидуальных и групповых коррекционных занятий общеразвивающей 
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и предметной направленности. Они включены в Типовой базисный учебный план 

общеобразовательного учреждения.  

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 

восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Работа в часы индивидуально-

групповых занятий должна быть направлена на общее развитие, а не тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся.  

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их 

решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Задачи 

коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на основе комплексной 

диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия 

«зона ближайшего развития». Выбор оптимальных средств и приемов коррекционно-

педагогического воздействия невозможен без всестороннего и глубокого изучения причин 

затруднений, возникающих у детей при усвоении учебных программ. Наиболее 

достоверной оказывается диагностика, которая опирается на данные клинико-

физиологического и психолого-педагогического изучения ребенка, находящегося в 

адекватных, наиболее благоприятных условиях обучения.  

 На первом этапе школьного обучения в развитии детей имеется  множество 

трудностей психологического плана, требующих своевременного обнаружения и 

коррекции. 

     Появление "нежелательных" психологических новообразований создает  предпосылки 

для деформации личности ребенка,  поэтому коррекция  трудностей  у  младших  

школьников  имеет важное значение для формирования психологически здоровой 

личности. 

     Квалификация тех либо иных особенностей психического развития поведения детей 

как неблагоприятных, требующих коррекции, основывается 

на несоответствии их функциональной норме. Коррекция требуется детям с высокой 

тревожностью, нарушением межличностных отношений, трудностей в обучении, 

семейном воспитании и т.д. 

     Часто над какими-либо первичными недостатками надстраивается  целый комплекс 

вторичных новообразований,  без анализа которых психологу трудно решить, с чего 

начать коррекцию. 

 

 Проблемы младших школьников 

     К проблемам или трудностям,  связанным с самим фактом поступления в школу, 

обычно относят: 

     1) трудности, связанные с новым режимом дня. Наиболее значимы они для  детей,  не 

посещавших детские дошкольные учреждения.  И дело не в том,  что таким детям трудно 

вовремя вставать, а в том, что у них чаще наблюдается  отставание в развитии уровня 

произвольной регуляции поведения, организованности; 

     2) трудности адаптации ребенка к  классному  коллективу.  В  этомслучае  они  

наиболее  выражены у тех детей,  кто не имел достаточного опыта пребывания в детских 

коллективах; 

     3) трудности,  локализующиеся  в области взаимоотношения с учителем. 

Содержание индивидуальных занятий должно исключить формальный 

механический подход, «натаскивание» в формировании отдельных навыков. Планируется 

не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), 

сколько создание условий для улучшения возможностей развития ребенка в целом. 

Можно выделить две формы коррекционного воздействия: симптоматическую, 
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построенную в соответствии с выделенными симптомами отклонений в развитии, и 

коррекционную, направленную на источники и причины отклонений в развитии. Вторая 

форма коррекции имеет безусловный приоритет перед первой. Коррекционные занятия 

проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, психологом и дефектологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

основной учитель класса. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог. Продолжительность занятий с одним учеником 

или группой не должна превышать 20 минут. В группу объединяют 3-4 ученика, у 

которых обнаружены одинаковые пробелы в развитии и усвоении школьной программы 

или сходные затруднения в учебной деятельности. Работа с целым классом или большим 

количеством учащихся на этих занятиях не допускается.  

При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. Цель и результаты 

не должны быть слишком отдалены во времени от начала выполнения задания, они 

должны быть значимы для обучающихся, поэтому при организации коррекционного 

воздействия необходимо создание дополнительной стимуляции (похвала учителя, 

соревнование и т..).  

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно создать 

ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповом занятии. С этой целью можно 

использовать систему условной качественно-количественной оценки достижений ребенка. 

Хорошо зарекомендовала себя в начальном звене система поощрения каждого 

правильного ответа «жетонами»(фишками, звездочками, наклейками, штампиками и пр.). 

В конце занятия подсчитывается количество фишек, заработанных каждым учеником, и 

тот, у кого больше, объявляется лучшим.  

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также помнить 

и об особенностях восприятия учащимися учебного материала и специфике их мотивации 

деятельности. Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, 

дидактических игр, игровых упражнений, задач, способных сделать учебную деятельность 

более актуальной и значимой для ребенка.  

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 
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понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

6.  Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  
Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь 

общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной 

направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 

пробелов предшествующего обучения и т.д. Значительное место занимают также 

логопедические занятия для детей, имеющих речевые нарушения.  

Учителя школы тесно сотрудничают с логопедом. Они своевременно выявляют 

речевые ошибки, обследуя письменную и устную речь учащихся. Учителями проводится 

большая работа по развитию речи детей не только непосредственно в процессе учебных 

занятий, но и во время внеклассной работы. Это целенаправленные экскурсии, прогулки, 

наблюдения за природой, жизнью людей и животных, собственные действия с 

предметами, игрушками, различного рода игры. 

Схема обследования ребенка 

 Схема обследования  ребенка  во  всех случаях строиться исходя из 

имеющихся классификаций неуспевающих учеников и на основе учета гипотез о 

причинах психогенной школьной дезадаптации. 

     Она включает в себя следующее: 

     1) Проверяется,  не нарушены ли познавательные процессы (память, 

внимание,  уровень развития речи,  моторики).  

     2) Проверяется обучаемость  ребенка,  сформированность  элементов 

учебной деятельности, внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения. 

 Используются различные методики, диагностирующие уровень развития 

восприятия,  воображения, памяти, мышления, внимания. Выясняется соотношение 

уровня теоретического обобщения и практических действий,  степень самостоятельности, 

чувствительность к помощи со стороны взрослых. 

 Изучение интеллектуальных возможностей учащегося позволяет  раскрыть его 

актуальные и потенциальные возможности, осуществить психокоррекционную работу. 

     3) Анализируются  особенности учебной мотивации ребенка,  уровень 

притязаний, интересы. 

 Используются косвенные методики диагностики мотивации учения: метод 

наблюдения, свободная беседа с учеником, беседа с родителями, учителями.  Прямые 

методики:  беседа-интервью, методики "Лесенка уроков", "Лесенка побуждений" [6], 

сочинение на тему "Моя жизнь в школе".  

     4) Проверяются учебные навыки ребенка, просматриваются его тетради, делаются 

пробы на чтение, письмо, решение задач. Психолог получает  эту  информацию  от 

учителей по результатам контрольных срезов. 
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     5) Выясняется эмоциональный компонент неуспеваемости: 

     - как ребенок относиться к плохим оценкам; 

     - какую получает типичную обратную связь от взрослых; 

     - какие у ребенка существуют способы компенсации неуспехов в обучении; 

     - по возможности восстанавливается вся система межличностных  от- 

ношений ребенка. 

     6) Выясняются типичные виды помощи родителей  ребенку  в  учебной 

деятельности: 

     - кто занимается с ним, как много, какие приемы использует; 

     - анализируется стиль семейного воспитания в целом. 

     7) Изучается предыстория консультируемого: 

     - собирается подробный анамнез,  случаи обращения к врачу,  диагноз, как долго и чем 

лечили; 

     - выясняется, с чем сами родители связывают плохую успеваемость у 

ребенка; 

     - что явилось непосредственным поводом обращения к психологу, как 

давно и кем было принято решение о необходимости психологической  консультации. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа 

России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

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

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

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

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
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практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. Обучающиеся участвуют в всероссийских олимпиадах: Кенгуру, Русский 

медвежонок, ЧиП, Бульдог, КиТ. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  

Учебный план МОБУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» 

разработан на основе следующих документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10 

2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования»; 

Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта основного  общего образования»; 

Базисного учебного плана начального общего образования для  образовательных 

организаций (вариант 1). Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 889 от 30.08.2010г.; 

Базисного учебного плана основного общего образования для  образовательных 

организаций (вариант 1).  

Временного базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в Республики Марий Эл (приказ Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл № 965 от 19.07.2016 года; 

 СанПин 2.4.2.22821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. №189; 

Учебный план школы для первых классов составлен для 5-дневной учебной недели. 

Недельная нагрузка составляет 21 час, в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 

40 минут каждый, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план школы для 2-4 классов составлен для 5-дневной учебной недели и 

имеет двухкомпонентную структуру и включает обязательную  часть, состоящую из 

образовательных областей федерального назначения, принятых как обязательные, и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. В учебном плане указанных 

классов представлены все образовательные области федерального назначения в объеме 

часов не ниже того количества, которое представлено в государственном  учебном плане. 

Предметная область Основы религиозных культур и светской этики проводятся в течение 

учебного года 1 час в неделю в 4-х классах. Часы, формируемые участниками 

образовательных отношений используются на изучение марийского языка (1 час) во 2-3 

классах. 

Учебный план школы для 1-4 классов обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 
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государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации. 

В сетке учебного плана отсутствует образовательная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего образования  в  сзязи 

с отсутствием заявлений родителей на изучение какого-либо родного языка. 

 

Годовой учебный план  

начального общего образования  

Предметные области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 – – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 884 884 884 3345 

 

 

Недельный учебный план 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

1а 2а 3а 4а 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 
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Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка   1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1 - - - 1 

Марийский язык - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная (внеклассная) деятельность в 1-4 классах обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися Основной образовательной 

программы начального общего образования и отражает запросы участников 

образовательного процесса. 

         Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  являются: 

 план внеурочной деятельности является одним из  основных организационных 

механизмов реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования; 

  план внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

  план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности для каждого обучающегося или 

группы обучающихся на ступени начального общего образования не более 10 часов в 

неделю на класс (количество часов на одного обучающегося определяется его выбором); 

  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по 

выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей) 

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьной научное общество учащихся, 

олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.; 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражѐнным  и основной образовательной программе начального общего образования; 

 План внеурочной деятельности в 1-4 классах направлен на решение 

следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребѐнка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития ребѐнка; 
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- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используют различные формы еѐ 

организации, отличные от  урочной системы обучения.   

Занятия могут проводиться в форме: 

 экскурсий (в природу, по знаменательным местам города, на предприятие и т.д.).    

 кружков. 

Также Примерные программы кружковой деятельности представлены в  

методическом пособии «Программы начального общего образования», «Примерные 

программы внеурочной деятельности», «Внеурочная деятельность».  

 Секции («Футбол», «Бокс» и т.д.); Примерные программы кружковой деятельности 

представлены в  методическом пособии «Примерные программы внеурочной 

деятельности»,  Программы кружков, футболу  и т.д.  

 Проектная деятельность.   

 Школьные научные общества  для начальной школы;  

Занятия проводятся учителями  образовательного учреждения, в том числе 

педагогами дополнительного образования. Также эти занятия могут проходить на базе 

сельской библиотеки, Центра Досуга, музыкальной  школы, других социальных партнеров 

образовательного учреждения.  
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему нормативов и регламентов 

(кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, 

финансовых), необходимых для обеспечения реализации основных образовательных 

программ и достижения планируемых результатов общего образования. Требования 

дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает задачу обеспечения 

учебной деятельности младших школьников, образовательной (профессиональной) 

деятельности учителей начальной школы и управленческой деятельности. 

        Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социальногоздоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

        В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного 

процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 
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 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), 

 спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 
 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 
Должность Должностные обязанности Количест

во 

работнико

в в ОУ 

(требуется

/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

соответствует 
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5 лет 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса 

2 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

Соответствую

т 

Учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

7 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

Соответствую

т 
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деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

1 

(внутрен

ний 

совмести

тель) 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствуе

т 

Педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствуе

т 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

1 

внутрен

ний 

совмести

тель) 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

Соответствуе

т 
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воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

деятельность». 

Бухгалтер выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского учѐта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

1 бухгалтер II категории: 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учѐту и 

контролю не менее 3 лет 

Соответствуе

т 

 

МОБУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» укомплектована 

квалифицированными кадрами, все педагогические работники имеют высшее 

образование. Высшая квалификационная категория - 2 человека (8,7%),  

первая квалификационная категория - 16 человек (69,5 %),  

молодые специалисты – 4 человека (17,3%), 

4 учителя имеют звание «Почѐтный работник общего образования РФ».  
 

Из них учителя 1-4 классов – 7 человек 

Имеют высшее образование – 7 человек 

Первую категорию – 5 человек 

Молодой специалист – 1 человек 

Не имеют категорию – 1 человек 

«Почетный работник общего образования» - 1 человек. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
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- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников, родителей обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного учреждения; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Целью психологического-педагогического сопровождения является создание 

условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. В ходе 

сопровождения решаются следующие задачи: 

- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

- формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

- создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основные направления деятельности 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей развития 

ребенка, сформированности определенных новообразований, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирам и требованиям общества. 

Профилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, здоровьем детей: 

- разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

Консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми обращаются учителя, 

учащиеся, родители. 

Развитие психолого-педагогической компетентности – приобщение педагогического 

коллектива, обучающихся и родителей к психологической культуре. 

       Данное содержание обеспечивает преемственность образовательного процесса 

(дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и послешкольное 

образование.) Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных 

действий на каждом ивозрастном этапе. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальныхучебных действий является диагностическая система психолого-

педагогического сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности 

универсальных учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. 

Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют 

личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа предполагается: 

 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

школьной готовности ребенка. 

 Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих  

первоклассников. Рекомендации родителям по организации жизни ребенка перед 

началом школьных занятий. Индивидуальные консультации проводятся для 

родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень 

сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать 

трудности в адаптации к школе. 
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 Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном 

этапе общий ознакомительный характер. 

 Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики, 

основной целью которого является выработка и реализация подхода к 

комплектованию классов, динамика личностного развития педагогов, показателем 

которой является положительное самоопределение, мотивационная готовность к 

реализации нового ФГОС в 1 классе. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа предполагается: 

 Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами 

и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

 Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со 

стороны различных педагогов, работающих с классом. 

 Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за 

детьми в первые недели обучения. 

 Организация психолого-педагогической поддержки школьников, которая позволит 

ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной среде. Основной 

формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые в 

определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на 

предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать 

помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у обучающихся 

формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. 

 Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую 

адаптацию в новой системе взаимоотношений.  

 Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

педагогов,  родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности 

в школьной адаптации. Работа в этом направлении предполагает следующее: 

 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных 

учебных действий. 

 Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

 Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная 

просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной 

деформации; 

 Семинарские занятия с педагогами по преодолению психологических барьеров. 

 Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности 

в обучении и поведении. 

  Методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики 

преподавания различных предметов с целью выявления и устранения тех моментов 

в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать 

различные школьные трудности. 
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 Организация групповой работы со школьниками, испытывающими трудности в 

обучении и поведении.  

 Выявление детей с ограниченными образовательными потребностями, 

осуществление психолого-медико-социального сопровождения. 

 Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной 

работы. 

     Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

позволит повысить его эффективность. Психолого-педагогические рекомендации могут 

стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и 

познавательного развития детей, позволят сохранить единство преемственности ступеней 

образовательной системы. Руководство реализацией программы осуществляется 

административно- управленческим аппаратом. Качество созданных условий определяется 

внутренней оценкой образовательного учреждения, которая представляет собой 

осуществление анализа педагогическим коллективом школы образовательной среды, 

созданной для обучающихся. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

           Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в 

обеспечении финансовыми ресурсами реализации требований к информационно-

методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам.  

            Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной 

программы осуществляется в порядке предоставления и расходования субвенций из 

республиканского бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, а также 

дополнительного образования в МОБУ «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа» для реализации основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды,расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов». 

Субвенции направляются для финансирования следующих расходов:  

- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников; 

- на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской 

продукции и периодических изданий педагогическим работникам; 

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств обучения, 

мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, необходимых для 

реализации общеобразовательных программ, в соответствии с перечнем.  

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе; 

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 

-на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, 

спортивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных 

образовательных ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации 

общеобразовательных программ, в соответствии с перечнем. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных 
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действий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного 

подхода; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования 

к результатам освоения основных образовательных программ; 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

– установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение 

высоких планируемых результатов. 

       Образовательное учреждение привлекает в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные 

финансовые средства за счет: 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

          Требования к материально-техническим условиям обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

           Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения. 

Обеспечение безопасности. 

    Здание школы построено и введено в эксплуатацию в 2000 году. Здание типовое, 

трехэтажное, кирпичное. Состояние помещений, фасада, кровли хорошее. Водоснабжение 

холодное и горячее, канализация, отопление централизованные. Территория ограждена, 

имеется наружное электрическое освещение. Здание ежегодно подвергается осмотру, что 

подтверждается наличием соответствующих актов. 

Планово осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий пребывания 

обучающихся и работающих в общеобразовательном учреждении, проведение замеров 

освещенности, шума, ионизации, вибрации, циркуляции воздуха, проверка 

температурного режима, проведение анализа воды. Показатели соответствуют 

требованиям СанПиН. 

         Условия осуществления образовательного процесса соответствуют требованиям 

СанПиН, охраны труда и противопожарной безопасности. Образовательное учреждение 
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оснащено техническими средствами охраны: система пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре, кнопка тревожной сигнализации. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

      Начальные классы занимаются  в 7 учебных кабинетах, которые включают 

оборудованные рабочие места для обучающихся, рабочее место для учителя, 

дополнительное пространство для размещения учебных, наглядных пособий, ТСО. В  

кабинетах имеются демонстрационные, дидактические и контрольно-измерительные 

материалы, цифровые пособия. Школа располагает для занятий физической культурой и 

спортом спортивным  залом. В школе имеется необходимый спортивный инвентарь. 

 

3.3.5. Информационно – методические условия реализации основной 

образовательной программы 

         Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

В результате реализации программы развития по направлению «Информатизация 

образования» создано единое информационно-образовательное пространство на основе 

современных ИКТ; 

модернизирована материально-техническая база; обеспечен свободный доступ субъектов 

образования к различным информационным ресурсам; значительно расширена коллекция 

мультимедиаматериалов по всем предметам. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя 

технические, программные, телекоммуникационные средства; многофункциональную 

локальную сеть школы как  информационную платформу, позволяющую применять в 

образовательном процессе информационные технологии; функционирует сайт 

образовательного учреждения, который позволяет всем участникам образовательного 

процесса оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, представлять 

общественности свои результаты, использовать новые методы и организационные формы 

работы. 

          Все компьютеры школы объединены локальной сетью и имеют выход в Интернет. 

Обеспечение информационно-коммуникационным оборудованием в образовательном 

процессе используются сканеры, черно-белые принтеры, ксерокс.  

Образовательный процесс в МОБУ «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа» оснащен примерными программами по всем дисциплинам учебного плана, 

методической, научно-популярной, справочно-библиографической, художественной 

литературой. Общий библиотечный фонд составляет 7020 экз., из них: в том числе 

школьных учебников – 4105 экз.  В школе имеется доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  

Модель сетевого графика(дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
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Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК 

по формированию необходимой системы условий для реализации образовательной 

программы начального общего образования 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО  

01.09.2011 г. 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

1.01.2011- 

25.08.2011 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

1.09.2011 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

1.06.2011- 

25.08.2011 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НООа и 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

 25.08.2011 

6. Разработка и утверждение планаграфика 

введения ФГОС НОО 

1.02.2011 

7. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

1.03.2011 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учѐтом требований к минимальной 

оснащѐнности учебнойдеятельности 

1.06.2011- 

1.07.2011 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования 

и.т.д. 

1.06.2011- 

25.08.2011 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

1.01- 1.02.2011 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организациив том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

1.06.2011- 

25.08.2011 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 25.08.2011 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

1.06.2011- 

25.08.2011 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

1.06.2011- 

25.08.2011 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

1.03.2011- 

1.04.2011 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

1.01.2011- 

25.08.2011 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

1.01.- 

1.02.2011  

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

1.01.- 

1.02.2011 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

 

1.01.- 

1.02.2011 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

введенияФГОС НОО 

1.01.- 

1.02.2011 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введенияи реализацииФГОС 

1.01.- 

1.02.2011 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

НОО и порядке перехода на них 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введенияи 

реализацииФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

1.03.- 

1.05.2011 

4. Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

 

1.08.2011 

VI. 

Материальнотехнич

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

1.01.- 

1.02.2011 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

1.06.- 

1.08.2011 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

1.06.- 

1.08.2011 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

1.06.- 

1.08.2011 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

Оборудование кабинетов, 

Оборудование библиотеки 

1.06.- 

1.08.2011 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

Закупка учебников, 

Обеспечение методической литературой. 

1.06.- 

1.08.2011 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 1.09.2011 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

 1.09.2011 
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