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I. Целевой раздел: 
Нормативно-правовая база образовательной программы: 

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.9 ст.2) 

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч.7 ст.12) 

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.22 ст.2) 

• Конвенция ООН о правах ребенка. 

• Устав МКОУ Дудкинской СОШ. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 18.05.2015). 

• Распоряжение Правительства РФ от 28 января 2012г. №84-р «Об утверждении плана ме-

роприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах РФ комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

• Постановление от 29.12.2010 №189 главного государственного санитарного врача РФ об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-

ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Локальные документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения 

ребенка как субъекта, уже способного определять цель, смысл и ценность требований современной 

культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на 

начальной ступени обучения навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребенка, но и 

активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от умелого 

проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений их применить. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ Дудкинской 

СОШ формируется с учётом особенностей первой ступени обучения, как фундамента всего 

последующего образовательного процесса. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию: 
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• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с ок-

ружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и само-

выражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор-

мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер-

спективы личностного и познавательного развития: с формированием у школьника основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлективности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче-

ства с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становле-

нием основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ Дудкинской 

СОШ разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учетом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения начального общего 

образования, образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, а 

также концептуальных положений УМК «Школа России». 

 

.I.Пояснительная записка 

 

Цельюреализации основной образовательной программы начального общего образования яв-

ляется обеспечение достижения выпускниками начальной школы планируемых результатов на-

чальной ступени образования, целевых установок и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка млад-

шего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основной образовательной программой начально-

го общего образования решаются следующие задачи: 

• обеспечение овладения обучающимися основами деятельности школьников в различных ее 

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

художественной, языковой, математической, естественно-научной, технологической; 

• формирование основ умения учиться и организовывать свою деятельность от целеполагания 
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до осуществления самоконтроля, контроля при взаимодействии с педагогом и сверстниками; 

• создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование на дан-

ной ступени, но и продуктивную преемственность УУД, освоенных в начальной школе, на сле-

дующих ступенях образования и во внешкольной практике; 

• воспитание высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного граж-

данина России; 

• формирование у обучающихся основ гражданской идентичности личности, 

психологических условий развития общения, сотрудничества; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности жизне-

деятельности обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучие; 

• развитие творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержание индивидуальности каждого ребенка; 

• формирование у младших школьников основы теоретического и практического мышления и 

сознания; создание условий для получения опыта осуществления различных видов деятельности; 

В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, как гарант реализации 

требований ФГОС второго поколения, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-
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тельных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 

Основные принципы построения программы: 

• Дидактической основой образовательной программы является ориентация на образо- 

вательные области и комплексное освоение классических, фундаментальных отраслей зна-

ний, гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация 

и дифференциация; системность; открытость и творческая активность личности, что 

позволит успешно реализовать основное требование федерального государственного обра-

зовательного стандарта - непрерывность образования на основе развития у обучающегося 

главного умения - умения учиться. 

• Психолого-педагогической основой образовательной программы является: ее направ- 

ленность на развитие общих способностей личности (памяти, внимания, и др.) обучаю-

щихся и создание условий для развития различных форм интеллекта (логико--

математический, лингвистический, пространственно-образный). 

• Деятельность педагогического коллектива строится на принципах демократии, гума- 

низма, гражданственности и общечеловеческих ценностей: 

Адресность образовательной программы 

Контингент обучающихся, на который рассчитана данная образовательная программа: де-

ти, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет). 

Образовательные услуги МКОУ Дудкинскрй СОШ ориентированы на детей, проживающих 

в  п.Пронь, д.Дудкино, д.Новоселки, д.Каркадиново. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

обучающихся- в программах обучения, стимулирующих мотивационную активность обу-

чающегося, целенаправленное развитие познавательных и творческих способностей личности, в 

раскрытии индивидуального и творческого потенциала; 

родителей- в создании благоприятных комфортных условий для получения детьми знаний 

высокого качества, сохранения их здоровья и обеспечения психологической устойчивости для 

максимальной адаптации в социуме. 

общества и государства- в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к дальнейшей продуктивной творческой деятельности как на после-

дующих этапах образования, так и в самостоятельной жизни. 
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС к качеству об-

разования в начальных классах. В требованиях стандарта отражены основные результаты началь-

ного общего образования. К ним относятся следующие направления по сформированности у обу-

чающихся: 

• предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, обес-

печивающих возможность продолжения образования в основной школе; 
• основ умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

• системы ценностей, толерантности, патриотизма; 

• индивидуального прогресса личностного развития - эмоциональной, познавательной само-

регуляции. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы на-

чального общего образования: 

• обеспечивают связь между требованиями федерального образовательного стандарта, обра-

зовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понима-

ние личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной програм-

мы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены: 

Личностные результаты, которые должны отражать: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности: формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
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единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других на-

родов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), должны отражать: 

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

иска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
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• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• 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 познава-

тельными 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-, ви-

део- и графическим сопровождением: соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанное выстраивание речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах; 

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

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог: готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою: излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

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

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими сущест-

венные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
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предмета. 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового зна-

ния, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов науч-

ного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты предпо-

лагают выделение: 

• базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня сложности проверя-

ют сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, 

которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как 

правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в ко-

торых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого рода 

заданиями целенаправленно формируется и отрабатывается в ходе учебного процесса со 

всеми учащимися. 

• повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания повы-

шенного уровня сложности позволяют проверить способность выпускника выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в 

процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконст-

руировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из дру-

гих предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успеш-

ной учебной деятельности на последующих ступенях обучения. 

*Конкретизируется материал в разделе, содержащем рабочие программы по учебным 

предметам (курсам). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной про- 

граммы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Успешность и эффективность образовательной деятельности в начальной школе во многом зависит 
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от того, как устроена система оценки, цель которой: способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Основными задачами системы оценки являются: 

• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образо-

вательным процессом; 

• система конкретных показателей достижений учащихся во всех видах учебной и внеучеб-

ной деятельности, которая обеспечит успешную подготовку к обучению в системе основ-

ного и полного общего образования. 

Для повышения эффективности и объективности оценки образовательных достижений обучаю- 

щихся, результатов педагогической деятельности учителей и МКОУ Дудкинской СОШ оценочная 

система включает в себя динамику развития обучающихся. С этой целью организован мониторинг 

образовательных достижений обучающихся, который проводится регулярно, начиная со стартовой 

диагностики на основе единых методологических подходов и с систематическим отслеживанием 

индивидуального прогресса обучающихся. 

Оценивание образовательных результатов учащихся происходит как сочетание различ-

ных форм: 

• анализ, рецензирование, оценивание текущих работ учащихся; 

• экспертный многокритериальный анализ и оценивание портфолио учащихся; 

• контрольные работы,  промежуточная аттестация;  

• оценивание учителем и дистанционное оценивание экспертами единых аттестационно - ди-

агностических работ (в т.ч. ВПР). 

Итоговое описание достижений выпускников начальной школы проводится с использованием 

современных оценочных технологий, соответствующих особенностям младшего школьного воз-

раста, портфолио как накопительной системы личных (учебных и внеучебных) достижений обу-

чающихся. 

 Конкретные формы и процедуры стартового, текущего, промежуточного и итогового контроля 

предметных знаний и умений, компетентностей и социального опыта определяются в МКОУ 

Дудкинской СОШ на основе предметных учебных программ и доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) до начала их применения. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МКОУ Дудкинской СОШ  разработана система оценки, 

11 
 



ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки достижения планируемых результатов являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе систем-

но-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представле-

нию их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей дина-

мику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами та-

ких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, само-

анализ, самооценка, наблюдения и др.; 

Оценка результатов (достижений) осуществляется в соответствии с требованиями фе-

дерального государственного образовательного стандарта: 

1- е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты - предметные, метапредметные и лич-

ностные. 

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи - оценки и отметки 

(знака фиксации в определённой системе). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) - это разница между результатами учеников 

(личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в 

конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю удалось соз-

дать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. 

2- е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки» 
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и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель вправе 

скорректировать оценку и отметку, чётко разъяснив ученику своё мнение. После уроков за 

письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту 

оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм самооценивания), что она завышена или 

занижена. 
Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 
1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

3- е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным 

действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

4- е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфолио». 

Таблицы образовательных результатов - составляются из перечня действий (умений), которыми 

должен и может овладеть ученик. Необходимы три группы таблиц: 

• таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 
• таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

• таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется 

на основании неподписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются 

в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов и классный журнал: 

• за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один 

раз в год), 

• за предметные контрольные работы (в соответствии с КТП учителя и планом 

внутришкольного  контроля), 

• за любые другие задания на уроке (письменные или устные) - по решению учителя. 

5- е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие - по желанию, за тематические провероч-

ные работы - обязательно (в т.ч. классный журнал). (В соответствии с планом каждого изучаемого 

учебного предмета). 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так 

как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем уче-

никам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не 
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может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

6- е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый «Ученик научится») - решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания, (входящие 

в опорную систему знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения 

образования, это возможно и необходимо всем. 

Повышенный уровень (программный «Ученик может научиться») - решение нестандартной 

задачи, где потребовалось: либо действие в новой, нестандартной ситуации; либо использование 

новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы 

знаний по конкретному предмету). 

Максимальный уровень («сверхбаза», НЕобязательный) - решение не изучавшейся в классе ма-

териала, для чего потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятель-

но усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонст-

рирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам. 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ? 

Предметные полугодовые оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов 

(среднее арифметическое баллов). 

Итоговая оценка за ступень начальной школы - на основе всех положительных результатов, нако-

пленных учеником в своем портфеле достижений «Портфолио», и на основе итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов. 

Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных действий и 

предметных умений, которыми овладеют  обучающиеся в МКОУ Дудкинской СОШ  к концу 

начального этапа образования на базовом уровне. 

 

Личностные результаты 

 

                                     У выпускника будут сформированы:                                                                     

     - внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 
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- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, 

стремление к адекватной самооценке; 

-осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, 

член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в социальных 

ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических 

норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её 

народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, 

их традициям; 
  -эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в                    

творческом, созидательном процессе; 
                 - основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

                  -  установка на здоровый образ жизни. 

 

 
У выпускника могут быть сформированы: 

 
понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация,    устойчивый 
познавательный интерес; 

 способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 
принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в обществе (семья, 
школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к особенностям 
других стран, народов, к их традициям; 

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за своё 
здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушением здоровья; 

личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, творческой 
деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей среды. 

 
Регулятивные УУД 
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- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, 

в том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой 

задачей; 

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в дру-

гих источниках информации - в учебнике, тетради с печатной основой и т.д. 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые кор-

рективы; 

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять дей-

    

       

       

        

      

       

      

    

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме, разделу) и 

использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-познавательной задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст 

(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию, 

самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя фиксировать 

информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме; 

использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана; 

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность решения 

конкретных учебных задач разными способами; 
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- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения существенных и несущественных 

признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы 

-      строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное 

расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения познавательных задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель (пространственно-

графическую или знаково-символическую), в которой выделены существенные признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей реальных 

объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, энциклопедии, 

научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение в них 

необходимой информации, фиксировать её разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию переводить в 

наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, отображая её в разной 

форме (план описания, схема, таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной задачи; 

устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения; 

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих логических 

операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, доказательств; 

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой темы, решении 

новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной, наглядной). 

- создавать собственные простые модели; участвовать в коллективной проектной деятельности, 

проводимой в урочное и внеурочное время. 
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Коммуникативные УУД 

                                                         Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; задавать 

вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы: 

распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам; 

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и конкретных 

речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно использовать 

в них разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, естествознания, 

технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие понятия (лингвистические, 

математические, естественнонаучные и др.); 

- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и реализовывать общее 

решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, 

оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 
 

Методы и способы контроля знаний в начальной школе гимназии: 

В 1-х классах обучение безотметочное, во 2 - 4-х классах – отметочное. Если ребенок 

успешно выполняет творческие задания, умеет самостоятельно работать с первоисточниками, 

интересуется различными областями знаний, его успехи оцениваются отметкой «отлично». 

Срезовые административные работы проводятся в начале года, первого полугодия и конце учеб-

ного года с целью проверки  знаний учащихся.  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля освоения содержания отдельных учебных 

предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-
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познавательных задач на основе: 

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

• коммуникативных и информационных умений; 

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным учреждением.  
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II. Содержательный раздел: 

11.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

  Согласно ФГОС начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования") одним из компонентов ООП начального общего 

образования является программа формирования универсальных учебных действий (УУД). 

Цель программы: формировать универсальные учебные действия как систему действий 

обучающихся, обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность, толе-

рантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Программные задачи ориентированы на содержание образования на начальной ступени об-

щего образования и предполагают: 

• активизацию роли обучающегося в образовательном процессе (высокий уровень учебно-

познавательной мотивации); 
• преемственность дошкольного и начального общего образования; 
• каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности, создает зону ближайше-

го развития обучающегося. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е.умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия от-

крывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности. 

Универсальные учебные действия сгруппированы в четыре основных блока: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся, 

т.е.умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мораль-

ных норм и умение выделить нравственный аспект поведения. В учебной деятельности выделяется 

три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 

и её мотивом, т.е. между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности. 

• нравственно-этическаяориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

                      Регулятивные УУД обеспечивают организацию учебной деятельности обучающихся. 

К ним относятся: целеполагание, планирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

> Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

> Планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий. 

> Прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре¬менных 

характеристик. 

> Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

> Коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учё¬том оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами. 

> Оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы. 

> Саморегуляция как способность к мобилизации сил энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные УУД включают общеучебные, логические, а также постановку и решение 
проблемы. 

Общеучебные универсальные действия включают: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов дея-

тельности; 
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• 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; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
В особую группу общеучебных универсальных действий включаются: знаково-

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

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;установление причинно-следственных 

связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

• Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

• Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей. К коммуникативным действиям относятся: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, постановка вопросов, разрешение конфликтов, 

управление поведением партнера, умение выражать свои мысли. 

• Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия. 
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• Постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции. 

• Разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация. 

• Управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий. 

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

• Развитие системы универсальных учебных действий у обучающегося в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития 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 определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития ребенка. 

1.2. Функции универсальных учебных действий: 

> обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спосо-

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

> создание условий для гармоничного развития личности её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по-

знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учаще-

гося независимо от её специального предметного содержания. 

1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 
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знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Русский язык обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятив-

ных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

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

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразова-

ния модели (видоизменения слова). Изучение русского создаёт условия для формирования «язы-

кового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

Литературное чтение включает формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая 

духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художест-

венной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Иностранный язык (немецкий)обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвис-

тических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 
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состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

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

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, 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). 

Математикана ступени начального общего образования является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгорит-

мических. 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; ис-

пользования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, пре-

ставления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования об-

щего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обучаю-

щийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

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

Окружающий мирвыполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений че-

ловека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в общест-

ве, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. В сфере личностных универсальных действий 

изучение предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

25 
 



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

сийскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион (Тульскую область) и его 

столицу (г. Тула); ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом време-

ни прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях сво-

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

и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего ре-

гиона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, ос-

воение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует при-

нятию обучающимися правил здорового образа жизни и пониманию необходимости здорового об-

раза жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моде-

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

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культурыродного края. 
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Изобразительное искусствоспособствует формированию личностных, познавательных, 

регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятель-

ности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей 

и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, плани-

рованию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего ре-

зультата и его соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, нацио-

нальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентич-

ности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и само - 

уважения учащихся. 

Технологияв формировании универсальных учебных действий опирается на: 

• предметно-преобразовательную деятельность; 

• моделирование и планирование, которые являются непосредственным предметом ус-

воения в ходе выполнения различных заданий по учебному курсу; 

• специальную организацию процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся, умение осуществлять анализ, дейст-

вовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и осно-

ваний выполняемой деятельности; 

• широкое использование форм группового сотрудничества и проектные формы работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

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

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 

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

продуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделирова-

нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-
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ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (пред-

восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), кон-

троль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации со-

вместно-продуктивной деятельности; 

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

жественной конструктивной деятельности; 

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

мореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей симво- 

лико-моделирующей деятельности; 

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

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предва-

рительному профессиональному самоопределению; 

• фомирование ИКТ_компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уваже-

ние к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

Физическая культураобеспечивает формирование личностных универсальных действий 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и фи-

зические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Предмет «Физическая культура» способствует: 

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

тролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию уме-
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ний планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей 

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

структивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

1.4. Обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе от до-

школьного к начальному и основному общему образованию 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» дошкольное образование является уровнем общего образования, что предпо-

лагает решение вопроса преемственности в обучении, воспитании и развитии детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Для решения этого вопроса осуществляется исследование готовности детей к обучению в 

школе: физическая и психологическая готовность. 

Физическая готовностьопределяется состоянием здоровья, уровнем многофункцио-

нальной зрелости организма ребенка, в т.ч. развитием тонкой моторной координации, физической и 

умственной работоспособностью. 

Психологическая готовностьвключает в себя эмоционально-личностную, интеллекту-

альную и коммуникативную готовность. Главная роль отводится учебно-познавательной мотивации 

и формированию самооценки, т.к. это является одним из важнейших условий успешности обучения 

в начальной школе, а также развитие любознательности и умственной активности. Формированию 

фундамента готовности к обучению в начальной школе способствует использование специфических 

(присущих данному возрасту) видов деятельности.  

11.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.1. Общие положения 

Главной особенностью современного начального образования является обязательное форми-

рование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, ре-

гулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной дея-

тельности ученика. 

Кроме того, определение в учебной программе содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебно-

го предмета (или курса), что дает возможность объединить усилия всех учебных предметов (кур-

сов) для решения общих задач обучения, обеспечить интеграцию (предметную и межпредметную) 

в изучении разных сторон окружающего ученика мира. 
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В основу разработки учебных программ начального общего образования положены Требо-

вания к результатам освоения основных общеобразовательных программ и Требования к резуль-

татам начального общего образования. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандар-

та рабочие программы учителя начальной школы ориентированы на возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста и, согласно профессиональному выбору учителя начальной школы, 

основываются на учебных программах образовательной системы «Школа России». 

Учебные программы начальной школы отличает: 

• расширение и углубление знаниевой основы предмета для создания базы дальнейшего при-

ращения знаний предметной и надпредметной направленности; 

• формирование универсальных учебных действий (УУД) по определенному предмету (об-

ласти знаний); 

• использование новых образовательных технологий и методов обучения, включая современ-

ные ИКТ, 

• применение опережающих и пропедевтических элементов обучения; 

• повышение требований к знаниям, умениям и навыкам обучающихся при всех видах кон-

троля, педагогической диагностики. 

2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

Русский язык и литературное чтение Русский язык: 

> формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межна-

ционального общения; 

> сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

> овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

> овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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Литературное чтение: 

> понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране-

ния и передачи нравственных ценностей и традиций; 

> осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о доб-

ре и зле, нравственности; 

> успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в система-

тическом чтении; 

> понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

> умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков геро-

ев; 

> достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элемен-

тарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих по-

нятий; 

> умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

> приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носите-

лями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

> освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

> сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

> использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-
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жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений; 

> овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

> приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

> умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-

выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

> приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание Окружающий мир: 

> понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за на-

циональные свершения, открытия, победы; 

> сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

> осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

> освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

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

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

> развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

> 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; 
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> 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 ста-

новлении российской государственности; 

> становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспи-

тание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 
> осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

> сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

> сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале мировой 

художественной культуры и художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

> овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке про-

изведений искусства; 

> овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конст-

руировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

> сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее ро 

ли в духовно-нравственном развитии человека; 

> сформированность основ музыкальной культуры, как на материале мировой музыкальной 

культуры, так и в на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

> умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

> использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

> получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

> усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

> приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

> использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и органи-

зационных задач; 

> приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудни-

чества, взаимопомощи, планирования и организации; 

> приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных худо-

жественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

> формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укре-

пления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

> овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

> формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, ве-

личиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), по-

казателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-

динации, гибкости), в том числе  подготовка к выполнению  нормативов  Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса « Готов к труду и обороне». 
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2.3. Компетенции обучающихся к окончанию начальной школы 

по образовательным областям 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся на ступени начального общего об-

разования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление на-

циональной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отно-

шение к русскому языку, 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 результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образо-

вательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующей ступени образования. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядо-

чивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюде-

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

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
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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 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж,склонение; 

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

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфо-

логического разбора; 

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

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/ 

побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать ор 

фографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

«Развитие речи» 

Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об-

щения 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 кон-

кретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность вы-

полнения 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 (зтз-сообщения, 

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

Знать и понимать: 
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• признаки гласных и согласных звуков, согласные глухие и звонкие, твердые и мягкие; 

• пары согласных по глухости - звонкости, мягкости - твердости; 

• обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е,ё,и,ю,я,ь; 

• название, порядок букв русского алфавита; 

• правила переноса слов; 

• названия частей слова; 

• особенности русской графики; 

• случаи возможного расхождения произношения и написания (безударные гласные, парные и 

непроизносимые согласные); 

• типы предложений по цели высказывания, интонации, структуре; 

• основные лексико-грамматические признаки знаменательных частей речи (имя существи-

тельное, имя прилагательное, глагол, предлог, личное местоимение); 

• члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (дополнение, 

определение, обстоятельство); 

• признаки однородных членов предложения; 

• признаки предложения и текста; 

• изученные орфограммы. 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

• правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударный слоги; 

• переносить слова по слогам; 

• проводить звуковой анализ: 

а) фонетический анализ слов, содержащих 1-2 орфограммы; 

б) морфологический анализ изученных частей речи; 

в) морфемный анализ; 

г) синтаксический анализ предложения; 

• правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образ-

цом; 

• правильно оформлять предложения на письме; 

• писать под диктовку слова, предложения, текст от 25 до 100 слов; писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают; 

• писать без ошибок слова с орфограммами: большая буква в именах собственных, безударная 

гласная, проверяемая ударением, в корне двусложных слов, звонкие и глухие согласные на 

концах слов, сочетания чк, чн в словах, мягкий знак для обозначения мягкости согласных на 
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конце и в середине слова, слова с непроверяемыми написаниями, определенные программой, 

раздельное написание предлогов с именами существительными, именами прилагательными, 

местоимениями; 

• находить корень в группе однокоренных слов, самостоятельно подбирать однокоренное 

слово; 

• ставить вопросы к словам в предложении, видеть грамматическую основу предложения, со-

ставлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

• адекватно воспринимать звучащую речь - рассказ учителя, высказывания сверстников и т.д.; 

• различать текст и группу отдельных предложений; 

• проводить элементарный анализ текста (выделять главную мысль и озаглавливать текст); 

• различать и сравнивать слова близкие и противоположные по смыслу, слова многозначные; 

• различать формы одного и того же слова и однокоренного слова; предложения распростра-

ненные и нераспространенные; предложения по цели высказывания и по интонации; 

• находить и исправлять ошибки, проверять разными способами правописание слов с изу-

ченными орфограммами; 

• различать функции йотированных гласных (е,ё,ю,я); 

• различать обстоятельство, определение, дополнение; 

• различать простые и сложные предложения; 

• без ошибок списывать недеформированные тексты; 

• предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• пользоваться словарями; 

• практически использовать алфавит при работе со словарями; 

• строить несложные монологические высказывания в форме описания, повествования; 

• соблюдать наиболее распространенные орфоэпические нормы; 

• соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации: прописная буква в начале предло-

жения, в именах собственных; звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые 

согласные; сочетания жи-ши, ча-ща, чу-шу, чк, чн; удвоенные согласные, безударные глас-

ные, проверяемые ударением; безударные гласные, непроверяемые ударением; 

• - ъ, ь разделительные знаки; ь после шипящих на конце имен существительных, в окончаниях 

глаголов второго лица единственного числа; "не" с глаголами; безударные падежные 

окончания имен существительных, имен прилагательных; правописание безударных личных 

окончаний глаголов (с исключениями); -тся и -ться в глаголах; знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); запятая в предложениях с 
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однородными членами; запятая между частями сложного предложения; работать с текстом 

(понимать смысл прочитанного произведения, формулировать основную мысль, 

озаглавливать текст с опорой на тему, разделять текст на части); самостоятельно составлять 

план художественного текста; находить в тексте примеры образности и выразительности 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

• безошибочно, каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст до 100 

слов с изученными орфограммами; писать изложения повествовательного текста до 100 слов 

с элементами описания или рассуждения; 

• писать сочинения повествовательного характера с элементами описания по сюжетной кар-

тине, по наблюдениям, на свободную тему; 

• владеть формами русского речевого этикета в ситуации повседневного и учебного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление и 

т.д.). 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмо-

ционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собесед-

ника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид ис-

кусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникатив-

ными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произ-

ведениях. 

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

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы уни-

версальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 
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литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Обучающиеся 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 зна-

комой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чте-

ние с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поиско- 

вое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 

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

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

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные све-

дения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведе-

ния и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
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♦ 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 слова-

рей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

♦♦♦ для художественных текстов:делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста; 

♦ для научно-популярных текстов:делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

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; 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; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

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

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

зывать 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: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

44 
 



• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказы-

вать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному жела-

нию; 

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

тельности, 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( 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры прояв-

ления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
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автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного тек-

ста. 

Творческая деятельность( для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• 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 учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ния, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное литератур-

ное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (про-

слушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 

Обучающиеся должны: 

Знать и понимать: 

• изученные литературные произведения, называть их авторов; 

• жанры детской художественной литературы: сказка, рассказ, басня; 

• фольклорные жанры: загадки, считалки, пословицы, поговорки, сказки; 

• элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

• читать осознанно текст художественного произведения (про себя); 

• определить тему и главную мысль произведения; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

• пересказывать (подробно, сжато, выборочно) произведение (объем 1,5-2 страницы); 

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

• представлять картины, нарисованные автором, эмоционально переживать прочитанное; 
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• оценивать события, героев произведения (составлять небольшие монологические высказы-

вания); 

• читать выразительно изученные тексты художественных произведений, читать выразительно 

наизусть по выбору; 

• приводить примеры произведений фольклора: пословиц, загадок, сказок; 

• различать жанры детской художественной литературы - сказка, рассказ, басня, различать 

сказки фольклорные и литературные; 

• приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному мате-

риалу. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• использовать самостоятельное чтение как источник получения знаний; 

• высказывать оценочное суждение о прочитанном произведении (герое, событии), книге; 

• выделять элементы книги - обложка, титульный лист, иллюстрации, оглавление; 

• определять содержание книги по ее внешним признакам (автор, заглавие, оглавление, пре-

дисловие); 

• выбирать книгу из ряда предложенных по указанным признакам (по теме, автору, жанру); 

• находить в словаре значение неизвестного слова. 

Иностранный язык 

Немецкий язык 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут началь-

ный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
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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 вер- 

бально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообще-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

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

держащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ 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, днём рождения (с опорой на 
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образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

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). 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита изучаемого 

языка (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного 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 иностранного 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 особенно-

стей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• распознавать связующее  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 сло-

восочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной за-

дачей; 

• 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 (в соответствующей 

грамматической форме) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать и использовать в речи различные виды предложений; 

• оперировать в речи устойчивыми словосочетаниями; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существи-

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

• лексический запас пассивного словаря - около 400 лексических единиц. 

Математика и информатика Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего об-

разования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 
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Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.
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Арифметические действия 

 

Выпускник научится: 

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

ние и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таб-

лиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

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

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

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• 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; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Г еометрические фигуры. 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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Выпускник научится: 

 

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

мой 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 геометриче-

ские тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

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

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального обще-

го образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-

деть основами практико- ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культу-

рологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного при- 

родо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
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Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

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

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

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

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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 из-

дания) 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 поведе-

ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохра-

нения 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 виртуаль-

ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, со-
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блюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эко-

номия 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 окру-

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Фе-

дерацию, 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 носите-

лях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

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

альные исторические факты от вымыслов; 

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

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

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

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

ру 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 груп-

пами; 

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

стоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство ис-

торической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидатель-
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ной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, эт-

носа, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

новке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об-

разовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Искусство 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: представление о спе-

цифике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участво-

вать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные ма-

териалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего националь-

ного, 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.
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведе-

ниях; 

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

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображаю-

щих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выра-

зительных 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 ор-

намента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом мест-

ных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художест-

венно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-
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пользуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные те-

мы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, созда-

вать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для соз-

дания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать ху-

дожественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ска-

зочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

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

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отече-

ственного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям Рос-

сии, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

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

личных видах музыкальной деятельности. 
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Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой дея-

тельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенно-

сти профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах 

и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты му-

зыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и разли-

чий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм по-

строения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инст-

рументального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятель-

ности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных ин-

струментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

59 
 



 

стейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкаль-

ных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об-

разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя-

тий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-

тельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального общего об-

разования получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

ния современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб-

ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народ-

ных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих роди-

телей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

рукционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изде-

лия, 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 об-

работке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

тупные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделе-

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

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжны-

ми (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, чи-
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тать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные из-

делия 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 худо-

жественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное рас-

положение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• 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, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физи-

ческие упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информаци-

онными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступ-

ными способами её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут по-

нимать 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 назна-

чение 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 успеш-

ное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физи-

ческих качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физиче-

ские качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать фи-

зические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и органи-

зовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помеще-

ниях, 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; плани-

ровать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности
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• 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; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовлен-

ности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражне-

ний; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимна-

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре-

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упраж-

нения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

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

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнасти-

ческое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 

и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной на-

правленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
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• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

2.4. Программы курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляет взаимосвязь и преемственность общего и дополни-

тельного образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. Внеурочная 

деятельность - это часть, формируемая участниками образовательного процесса и осуществляемая во 

второй половине школьного дня. Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям 

развития личности: 

• спортивно - оздоровительное 

• художественно - эстетическое   

 

Это позволяет вести целенаправленную работу по реализации требований федерального го-

сударственного образовательного стандарта, способствующих повышению качественного уровня 

образования и развитию творческих способностей обучающихся, а также обеспечить удовлетворение 

запросов родителей (законных представителей) обучающихся. 

Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на осуществление и развитие у 

обучающихся таких видов деятельности как: 

• коммуникативная деятельность 

• художественное творчество 

• познавательная деятельность 

• спортивно-оздоровительная деятельность 

Реализуется посредством проведения занятий, организации соисследовательской и исследователь-

ской деятельности, экскурсий, участия учеников в олимпиадах различного уровня, интеллектуальных 

марафонах, спортивных секциях, соревнованиях и т.д. Данные занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Рабочие программы  внеурочной деятельности. 
 

1 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шахматы» 
 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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Метапредметные результаты освоения программы курса. 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления. 
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата. 
Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и          способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление 
аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 
Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
Предметные результаты освоения программы курса. 
Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Правильно 
определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; 
Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, 
представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 
пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 
Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, 
коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. принципы игры в 
дебюте; 
Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, 
ключевые поля. 
Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и проводить 
комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 
 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 
 

1 класс (33 часа;1 час в неделю) 
Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА-2часа 
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ -2 часа 
Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король. 
Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР-1 час 
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило 
“ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой 
фигур. 
Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса)- 15 часов 
Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и чернопольные слоны, 
одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, 
ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 
Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ- 5 часов   
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 
Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ -8 часов 
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

2 класс (34 часа;1 час в неделю) 
 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА-2 часа 

66 
 



 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ-2 часа 
Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король. 
Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР-1 час 
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило 
“ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой 
фигур. 
Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса) 17 часов 
Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и чернопольные слоны, 
одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, 
ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 
Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ -5 часов   
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 
Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ- 6 часов 
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 
Раздел № 7. ПОВТАРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА- 1 час 
             Рождение шахмат. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур.  Способы защиты. 

 
 
 
 

3класс (34 часа;1 час в неделю) 
 
 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА -2 часа 
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ- 2 часа 
Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король. 
Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР -1 час 
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило 
“ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой 
фигур. 
Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса)- 16 часов 
Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и чернопольные слоны, 
одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, 
ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 
Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ – 5 часов   
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 
Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ – 6 часов 
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 
Раздел № 7. ПОВТОРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА-2 часа 
             Рождение шахмат. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур.  Способы защиты. 

 
4класс (34 часа;1 час в неделю) 

 
 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА- 2 часа 
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ – 2 часа 
Белые, черные, пешка ладья, слон, ферзь, конь, король. 
Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР- 1 час 
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило 
“ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой 
фигур. 
Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса)- 16 часов 
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Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и чернопольные слоны, 
одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, 
ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 
Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ- 5 часов   
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 
Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ – 6 часов 
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 
Раздел № 7. ПОВТАРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА- 2 часа 
             Рождение шахмат. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур.  Способы защиты. 
 
3.Тематическое планирование 1 класс 
 
№ 
п/п 

Дата Тема Всего 
часов 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся Форма 
контроля 

1. Шахматная доска 
1    История шахмат 1 Чтение и инсценирование 

дидактической сказки 
«Удивительные 
приключения шахматной 
доски». Знакомство с 
шахматной доской. Белые и 
черные поля. Чередование 
белых и черных полей на 
шахматной доске. 
Шахматная доска и 
шахматные поля 
квадратные.  

 Расположение доски между 
партнерами 

беседа 

2    Знакомство с 
шахматной 
доской 

1 Чтение и инсценировка 
дидактической сказки 
«Котята – хвастунишки». 
Горизонтальная линия. 
Количество полей в 
горизонтали. Количество 
горизонталей на доске. 
Вертикальная линия. 
Количество полей в 
вертикали. Количество 
вертикалей на доске. 
Чередование белых и 
черных полей в горизонтали 
и вертикали. Диагональ. 
Отличие 

Шахматная доска, белые и 
черные поля, горизонталь, 
вертикаль, диагональ, 
центр. 

 

2. Шахматные фигуры. 
3  Знакомство с 

шахматными 
фигурами 

1  Белые, черные, ладья, слон, 
ферзь, конь, пешка, король. 

Белые и черные. Ладья, 
слон, ферзь, конь, пешка, 
король. Чтение и 
инсценировка 
дидактической сказки И.Г. 
Сухина «Приключения в 
шахматной стране». 
Дидактические задания и 
игры «Волшебный 
мешочек», «Угадай-ка», 
«Секретная фигура», 
«Угадай», «Что общего?», 
«Большая или маленькая». 

беседа 
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4  Шахматные 
фигуры  

1 Белые и черные. Ладья, 
слон, ферзь, конь, пешка, 
король 

Обозначение шахматных 
фигур и терминов. Запись 
начального положения. 
Краткая  и полная 
шахматная нотация. 

беседа 

 3. Начальная расстановка фигур. 
5  Начальное 

положение 
1 Начальное положение 

(начальная позиция); 
расположение каждой из 
фигур в начальной позиции; 
правило «ферзь любит свой 
цвет»; связь между 
горизонталями, 
вертикалями, диагоналями и 
начальной расстановкой 
фигур 

Расстановка фигур перед 
шахматной партией. 
Правило: «Ферзь любит 
свой цвет», связь между 
горизонталями, 
вертикалями, диагоналями и 
начальным положением 
фигур. Дидактические 
задания и игры «Мешочек», 
«Да и нет», «Мяч». 

беседа 

4. Ходы и взятие фигур. 
6   

Знакомство с 
пешкой. 
 
 
 
 
 

1 Место пешки в начальном 
положении. Ладейная, 
коневая, слоновая, ферзевая, 
королевская пешка. Ход 
пешки, взятие. Взятие на 
проходе. Превращение 
пешки. Дидактические 
задания и игры «Лабиринт», 
«Один в поле воин». 

Дидактические задания и 
игры» Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», 

беседа 

7  Пешка в игре. 1 Дидактические задания и 
игры «Игра на 
уничтожение» (пешка 
против пешки, две пешки 
против одной, одна пешка 
против двух, 
многопешечные 
положения), «Ограничение 
подвижности». 

«Игра на уничтожение» 
(пешка против пешки. 

 

8  Знакомство с 
шахматной 
фигурой. Ладья 

1 Место ладьи в начальном 
положении. Ход. Ход ладьи. 
Взятие. 

Дидактические задания и 
игры «Захват контрольного 
поля», «Защита 
контрольного поля», «Игра 
на уничтожение» (ладья 
против ладьи, две ладьи 
против одной, две ладьи 
против двух), «Ограничение 
подвижности». 

игра 

9  Знакомство с 
шахматной 
фигурой. Слон. 

1 Сила и слабость шахматной 
фигуры, ее игровые 
возможности 

Место слона в начальном 
положении. Ход слона, 
взятие. Белопольные и 
чернопольнын слоны. 
Разноцветные и 
одноцветные слоны. 
Качество. Легкая и тяжелая 
фигура. Дидактические 
задания и игры «Лабиринт», 
«Перехитри часовых», 
«Один в поле воин», 
«Кратчайший путь». 

беседа 
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10  Слон в игре. 1  Ценность фигур. 
Сравнительная сила фигур. 

Дидактические задания и 
игры «Захват контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (слон против 
слона, два слона против 
одного, два слона против 
двух), «Ограничение 
подвижности». 

игра 

11  Ладья против 
слона. 

1 Ценность шахматных фигур. 
Способы защиты 

Дидактические задания и 
игры «Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру». Термин «стоять 
под боем». Дидактические 
задания и игры «Захват 
контрольного поля», 
«Защита контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (ладья 
против слона, две ладьи 
против слона, ладья против 
двух слонов, две ладьи 
против двух слонов, 
сложные положения), 
«Ограничение 
подвижности». 

игра 

12  Знакомство с 
шахматной 
фигурой. Ферзь 

1 Ценность шахматных фигур Место ферзя в начальном 
положении. Ход ферзя, 
взятие. Ферзь – тяжелая 
фигура. Дидактические 
задания и игры «Лабиринт», 
«Перехитри часовых», 
11«Один в поле воин», 
«Кратчайший путь». 

беседа 

13  Ферзь в игре. 1 Две ладьи против короля. 
Ферзь и ладья против 
короля. Король и ферзь 
против короля. Король и 
ладья против короля. 

Дидактические задания и 
игры «Захват контрольного 
поля», «Защита 
контрольного поля», «Игра 
на уничтожение» (ферзь 
против ферзя), 
«Ограничение 
подвижности». 

игра 

14  Ферзь против 
ладьи и слона 

1 Сравнительная сила фигур. Дидактические задания и 
игры «Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», «Захват 
контрольного поля», 
«Защита контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (ферзь 
против ладьи, ферзь против 

игра 

70 
 



 

слона, ферзь против ладьи и 
слона, сложные положения), 
«Ограничение 
подвижности». 

15  Знакомство с 
шахматной 
фигурой. Конь. 

1 Ценность шахматных фигур. 
Способы защиты. 

Место коня в начальном 
положении. Ход коня, 
взятие. Конь – легкая 
фигура. Дидактические 
задания и игры «Лабиринт», 
«Перехитри часовых», 
«Один в поле воин», 
«Кратчайший путь». 

беседа 

16  Конь в игре. 1 Конь и его ходы. Дидактические задания и 
игры «Захват контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (конь против 
коня, два коня против 
одного, один конь против 
двух, два коня против двух), 
«Ограничение 
подвижности». 

игра 

17  Конь против 
ферзя, ладьи 
слона. 

1  Дидактические задания и 
игры «Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», «Захват 
контрольного поля», 
«Защита контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (конь против 
ферзя, конь против ладьи, 
конь против слона, сложные 
положения), «Ограничение 
подвижности». 

игра 

18  Пешка против 
ферзя, ладьи, 
коня, слона. 

1 Принципы игры в дебюте 
 

Дидактические задания и 
игры» Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», «Игра на 
уничтожение» (пешка 
против ферзя, пешка против 
ладьи, пешка против слона, 
пешка против коня, 
сложные положения), 
«Ограничение 
подвижности». 

игра 

19  Знакомство с 
шахматной 
фигурой. Король 

1 Мат в один ход 
 

Место короля в начальном 
положении. Ход короля, 
взятие. Короля не бьют, но 
и под бой его ставить 
нельзя. Дидактические 
задания и игры «Лабиринт», 

беседа 
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«Перехитри часовых», 
«Один в поле воин», 
«Кратчайший путь», «Игра 
на уничтожение» (король 
против короля). 

20  Король против 
других фигур. 

1 Техника матования 
одинокого короля. Ферзь и 
ладья против короля. 

Дидактические задания и 
игры «Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», «Захват 
контрольного поля», 
«Защита контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (король 
против ферзя, король 
против ладьи, король 
против слона, король 
против коня, король против 
пешки), «Ограничение 
подвижности». 

тест 

5. Цель шахматной партии. 
21  Шах 1 Шах, мат, пат, ничья, мат в 

один ход, длинная и 
короткая рокировка и ее 
правила. 

Шах ферзем, ладьей, 
слоном, конем, пешкой. 
Защита от шаха. Открытый 
шах. Двойной шах. 
Дидактические задания 
«Шах или не шах», «Дай 
шах», «Пять шахов», 
«Защита от шаха». 
Дидактическая игра 
«Первый шах». 

беседа 

22  Мат 1 Техника матования 
одинокого короля. Две 
ладьи против короля. 

Цель игры. Мат ферзем, 
ладьей, слоном, конем, 
пешкой. Мат в один ход. 
Мат в один ход ферзем, 
ладьей, слоном, пешкой 
(простые приемы). 
Дидактические задания 
«Мат или не мат», «Мат в 
один ход». 

беседа 

23  Ставим мат 1 Техника матования 
одинокого короля. Ферзь и 
ладья против короля. 

Мат в один ход: сложные 
примеры с большим числом 
шахматных фигур. 
Дидактическое задание 
«Дай мат в один ход». 

игра 

24  Ничья, пат 1  Отличие пата от мата. 
Варианты ничьей. Примеры 
на пат. Дидактическое 
задание «Пат или не пат». 

игра 

25  Рокировка 1  Длинная и короткая 
рокировка. Правила 
рокировки. Дидактическое 
задание «Рокировка». 

беседа 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. 
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26  Шахматная 
партия. 

1 Самые общие представления 
о том, как начинать 
шахматную партию 

Самые общие 
представления о том, как 
начинать шахматную 
партию 

игра 

27  Шахматная 
партия. 

1  Игра всеми фигурами из 
начального положения (без 
пояснения о том, как лучше 
начинать шахматную 
партию). Дидактическая 
игра «Два хода». 

игра 

28  Шахматная 
партия. 

1  Самые общие рекомендации 
о принципах разыгрывания 
дебюта. Игра всеми 
фигурами из начального 
положения. Демонстрация 
коротких партий. 

игра 

29  Шахматная 
партия. 

1  Закрепление программного 
материала – викторина «В 
стране шахмат». Игра всеми 
фигурами из начального 
положения. 

игра 

30  Шахматная 
партия. 

1  Закрепление программного 
материала – викторина «В 
стране шахмат». Игра всеми 
фигурами из начального 
положения. 

игра 

31  Повторение по 
теме «Сила и 
слабость 
шахматной 
фигуры, ее 
игровые 
возможности. 

1 Повторение программного 
материала 

Рокировка. Взятие на 
проходе. Превращение 
пешки. Варианты ничьей. 
Самые общие рекомендации 
о принципах разыгрывания 
дебюта. Задания на мат в 
один ход. Демонстрация 
коротких партий. 
Дидактические игры и 
задания «Две фигуры 
против целой армии», 
«Убери лишние фигуры», 
«Ходят только белые», 
«Неотвратимый мат». 
Игровая практика. 

игра 

32  Повторение 
программного 
материала 

1 Игровые дебюты Дидактические игры и 
задания. Игровая практика. 

игра 

33  Повторение 
программного 
материала 

1 Игровые дебюты Дидактические игры и 
задания. Игровая практика. 

игра 

 
 

3.Тематическое планирование 2 класс 
 
№ 
п/п 

Дата Тема Всего 
часов 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся Форма 
контроля 

1. Шахматная доска 
1    История шахмат 1 Чтение и инсценирование  Расположение доски между беседа 
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дидактической сказки 
«Удивительные 
приключения шахматной 
доски». Знакомство с 
шахматной доской. Белые и 
черные поля. Чередование 
белых и черных полей на 
шахматной доске. 
Шахматная доска и 
шахматные поля 
квадратные.  

партнерами 

2    Знакомство с 
шахматной 
доской 

1 Чтение и инсценировка 
дидактической сказки 
«Котята – хвастунишки». 
Горизонтальная линия. 
Количество полей в 
горизонтали. Количество 
горизонталей на доске. 
Вертикальная линия. 
Количество полей в 
вертикали. Количество 
вертикалей на доске. 
Чередование белых и 
черных полей в горизонтали 
и вертикали. Диагональ. 
Отличие 

Шахматная доска, белые и 
черные поля, горизонталь, 
вертикаль, диагональ, центр. 

беседа 

2. Шахматные фигуры. 
3  Знакомство с 

шахматными 
фигурами 

1 . Белые, черные, ладья, слон, 
ферзь, конь, пешка, король. 

Белые и черные. Ладья, 
слон, ферзь, конь, пешка, 
король. Чтение и 
инсценировка 
дидактической сказки И.Г. 
Сухина «Приключения в 
шахматной стране». 
Дидактические задания и 
игры «Волшебный 
мешочек», «Угадай-ка», 
«Секретная фигура», 
«Угадай», «Что общего?», 
«Большая или маленькая». 

беседа 

4  Шахматные 
фигуры  

1 Белые и черные. Ладья, 
слон, ферзь, конь, пешка, 
король 

Обозначение шахматных 
фигур и терминов. Запись 
начального положения. 
Краткая  и полная 
шахматная нотация. 

беседа 

 3. Начальная расстановка фигур. 
5  Начальное 

положение 
1 Начальное положение 

(начальная позиция); 
расположение каждой из 
фигур в начальной позиции; 
правило «ферзь любит свой 
цвет»; связь между 
горизонталями, 
вертикалями, диагоналями и 
начальной расстановкой 
фигур 

Расстановка фигур перед 
шахматной партией. 
Правило: «Ферзь любит 
свой цвет», связь между 
горизонталями, 
вертикалями, диагоналями и 
начальным положением 
фигур. Дидактические 
задания и игры «Мешочек», 
«Да и нет», «Мяч». 

беседа 
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4. Ходы и взятие фигур. 
6   

Знакомство с 
пешкой. 
 
 
 
 
 

1 Место пешки в начальном 
положении. Ладейная, 
коневая, слоновая, ферзевая, 
королевская пешка. Ход 
пешки, взятие. Взятие на 
проходе. Превращение 
пешки. Дидактические 
задания и игры «Лабиринт», 
«Один в поле воин». 

Дидактические задания и 
игры» Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», 

беседа 

7  Пешка в игре. 1 Дидактические задания и 
игры «Игра на 
уничтожение» (пешка 
против пешки, две пешки 
против одной, одна пешка 
против двух, 
многопешечные 
положения), «Ограничение 
подвижности». 

«Игра на уничтожение» 
(пешка против пешки. 

 

8  Знакомство с 
шахматной 
фигурой. Ладья 

1 Место ладьи в начальном 
положении. Ход. Ход ладьи. 
Взятие. 

Дидактические задания и 
игры «Захват контрольного 
поля», «Защита 
контрольного поля», «Игра 
на уничтожение» (ладья 
против ладьи, две ладьи 
против одной, две ладьи 
против двух), «Ограничение 
подвижности». 

игра 

9  Знакомство с 
шахматной 
фигурой. Слон. 

1 Сила и слабость шахматной 
фигуры, ее игровые 
возможности 

Место слона в начальном 
положении. Ход слона, 
взятие. Белопольные и 
чернопольнын слоны. 
Разноцветные и 
одноцветные слоны. 
Качество. Легкая и тяжелая 
фигура. Дидактические 
задания и игры «Лабиринт», 
«Перехитри часовых», 
«Один в поле воин», 
«Кратчайший путь». 

беседа 

10  Слон в игре. 1  Ценность фигур. 
Сравнительная сила фигур. 

Дидактические задания и 
игры «Захват контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (слон против 
слона, два слона против 
одного, два слона против 
двух), «Ограничение 
подвижности». 

игра 

11  Ладья против 
слона. 

1 Ценность шахматных фигур. 
Способы защиты 

Дидактические задания и 
игры «Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру». Термин «стоять 
под боем». Дидактические 

игра 
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задания и игры «Захват 
контрольного поля», 
«Защита контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (ладья 
против слона, две ладьи 
против слона, ладья против 
двух слонов, две ладьи 
против двух слонов, 
сложные положения), 
«Ограничение 
подвижности». 

12  Знакомство с 
шахматной 
фигурой. Ферзь 

1 Ценность шахматных фигур Место ферзя в начальном 
положении. Ход ферзя, 
взятие. Ферзь – тяжелая 
фигура. Дидактические 
задания и игры «Лабиринт», 
«Перехитри часовых», 
11«Один в поле воин», 
«Кратчайший путь». 

беседа 

13  Ферзь в игре. 1 Две ладьи против короля. 
Ферзь и ладья против 
короля. Король и ферзь 
против короля. Король и 
ладья против короля. 

Дидактические задания и 
игры «Захват контрольного 
поля», «Защита 
контрольного поля», «Игра 
на уничтожение» (ферзь 
против ферзя), 
«Ограничение 
подвижности». 

игра 

14  Ферзь против 
ладьи и слона 

1 Сравнительная сила фигур. Дидактические задания и 
игры «Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», «Захват 
контрольного поля», 
«Защита контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (ферзь 
против ладьи, ферзь против 
слона, ферзь против ладьи и 
слона, сложные положения), 
«Ограничение 
подвижности». 

игра 

15  Знакомство с 
шахматной 
фигурой. Конь. 

1 Ценность шахматных фигур. 
Способы защиты. 

Место коня в начальном 
положении. Ход коня, 
взятие. Конь – легкая 
фигура. Дидактические 
задания и игры «Лабиринт», 
«Перехитри часовых», 
«Один в поле воин», 
«Кратчайший путь». 

беседа 

16  Конь в игре. 1 Конь и его ходы. Дидактические задания и 
игры «Захват контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (конь против 

игра 
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коня, два коня против 
одного, один конь против 
двух, два коня против двух), 
«Ограничение 
подвижности». 

17  Конь против 
ферзя, ладьи 
слона. 

1  Дидактические задания и 
игры «Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», «Захват 
контрольного поля», 
«Защита контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (конь против 
ферзя, конь против ладьи, 
конь против слона, сложные 
положения), «Ограничение 
подвижности». 

игра 

18  Знакомство с 
пешкой 

1 Место пешки в начальном 
положении. Ладейная, 
коневая, слоновая, ферзевая, 
королевская пешка. Ход 
пешки, взятие. Взятие на 
проходе. Превращение 
пешки. 

. Превращение пешки. 
Дидактические задания и 
игры «Лабиринт», «Один в 
поле воин». 

беседа 

19  Пешка в игре. 1 Комбинации, ведущие к 
достижению материального 
перевеса. Тема превращения 
пешки.  Дидактические игры 
и задания «Проведи пешку в 
ферзи». Игровая практика 

Дидактические задания и 
игры «Игра на 
уничтожение» (пешка 
против пешки, две пешки 
против одной, одна пешка 
против двух, 
многопешечные 
положения), «Ограничение 
подвижности». 

игра 

20  Пешка против 
ферзя, ладьи, 
коня, слона. 

1 Принципы игры в дебюте 
 

Дидактические задания и 
игры» Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», «Игра на 
уничтожение» (пешка 
против ферзя, пешка против 
ладьи, пешка против слона, 
пешка против коня, 
сложные положения), 
«Ограничение 
подвижности». 

игра 

21  Знакомство с 
шахматной 
фигурой. Король 

1 Мат в один ход 
 

Место короля в начальном 
положении. Ход короля, 
взятие. Короля не бьют, но и 
под бой его ставить нельзя. 
Дидактические задания и 
игры «Лабиринт», 

беседа 
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«Перехитри часовых», 
«Один в поле воин», 
«Кратчайший путь», «Игра 
на уничтожение» (король 
против короля). 

22  Король против 
других фигур. 

1 Техника матования 
одинокого короля. Ферзь и 
ладья против короля. 

Дидактические задания и 
игры «Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», «Захват 
контрольного поля», 
«Защита контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (король 
против ферзя, король 
против ладьи, король 
против слона, король против 
коня, король против пешки), 
«Ограничение 
подвижности». 

тест 

5. Цель шахматной партии. 
23  Шах 1 Шах, мат, пат, ничья, мат в 

один ход, длинная и 
короткая рокировка и ее 
правила. 

Шах ферзем, ладьей, 
слоном, конем, пешкой. 
Защита от шаха. Открытый 
шах. Двойной шах. 
Дидактические задания 
«Шах или не шах», «Дай 
шах», «Пять шахов», 
«Защита от шаха». 
Дидактическая игра 
«Первый шах». 

беседа 

24  Мат 1 Техника матования 
одинокого короля. Две 
ладьи против короля. 

Цель игры. Мат ферзем, 
ладьей, слоном, конем, 
пешкой. Мат в один ход. 
Мат в один ход ферзем, 
ладьей, слоном, пешкой 
(простые приемы). 
Дидактические задания 
«Мат или не мат», «Мат в 
один ход». 

беседа 

25  Ставим мат 1 Техника матования 
одинокого короля. Ферзь и 
ладья против короля. 

Мат в один ход: сложные 
примеры с большим числом 
шахматных фигур. 
Дидактическое задание 
«Дай мат в один ход». 

игра 

26  Ничья, пат 1  Отличие пата от мата. 
Варианты ничьей. Примеры 
на пат. Дидактическое 
задание «Пат или не пат». 

игра 

27  Рокировка 1  Длинная и короткая 
рокировка. Правила 
рокировки. Дидактическое 
задание «Рокировка». 

беседа 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. 
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28  Шахматная 
партия. 

1 Самые общие представления 
о том, как начинать 
шахматную партию 

Самые общие 
представления о том, как 
начинать шахматную 
партию 

игра 

29  Шахматная 
партия. 

1  Игра всеми фигурами из 
начального положения (без 
пояснения о том, как лучше 
начинать шахматную 
партию). Дидактическая 
игра «Два хода». 

игра 

30  Шахматная 
партия. 

1  Самые общие рекомендации 
о принципах разыгрывания 
дебюта. Игра всеми 
фигурами из начального 
положения. Демонстрация 
коротких партий. 

игра 

31  Шахматная 
партия. 

1  Закрепление программного 
материала – викторина «В 
стране шахмат». Игра всеми 
фигурами из начального 
положения. 

игра 

32  Шахматная 
партия. 

1  Закрепление программного 
материала – викторина «В 
стране шахмат». Игра всеми 
фигурами из начального 
положения. 

игра 

33  Повторение по 
теме «Сила и 
слабость 
шахматной 
фигуры, ее 
игровые 
возможности. 

1 Повторение программного 
материала 

Рокировка. Взятие на 
проходе. Превращение 
пешки. Варианты ничьей. 
Самые общие рекомендации 
о принципах разыгрывания 
дебюта. Задания на мат в 
один ход. Демонстрация 
коротких партий. 
Дидактические игры и 
задания «Две фигуры 
против целой армии», 
«Убери лишние фигуры», 
«Ходят только белые», 
«Неотвратимый мат». 
Игровая практика. 

игра 

7 Повторение программного материала 
34  Повторение 

программного 
материала 

1 Игровые дебюты Дидактические игры и 
задания. Игровая практика. 

игра 

 

3.Тематическое планирование 3 класс 
№ п/п Дата Тема Всего 

часов 
Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 
Форма 

контроля 
1. Шахматная доска 

1.   История 
шахмат 

1 Происхождение 
шахмат. Легенды о 
шахматах. Чатуранга и 
шатрандж. Шахматы 
проникают в Европу. 

Происхождение 
шахмат. Легенды о 
шахматах. Чатуранга и 
шатрандж. Шахматы 
проникают в Европу. 

беседа 
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Просмотр диафильма 
«Книга шахматной 
мудрости. Второй шаг 
в мир шахмат». 
Чемпионы мира  по 
шахматам. Игровая 
практика. 

Просмотр диафильма 
«Книга шахматной 
мудрости. Второй шаг 
в мир шахмат». 
Чемпионы мира  по 
шахматам. Игровая 
практика. 

2.   Знакомство 
с 
шахматной 
доской 

1 Обозначение 
горизонталей и 
вертикалей, полей, 
шахматных фигур. 
Краткая и полная 
шахматная нотация. 
Запись шахматной 
партии. Запись 
начального 
положения. 

Шахматная доска, 
белые и черные поля, 
горизонталь, 
вертикаль, диагональ, 
центр. 

 

2. Шахматные фигуры. 
3  Знакомство 

с 
шахматным
и фигурами 

1 . Белые, черные, ладья, 
слон, ферзь, конь, 
пешка, король. 

Белые и черные. 
Ладья, слон, ферзь, 
конь, пешка, король. 
Чтение и инсценировка 
дидактической сказки 
И.Г. Сухина 
«Приключения в 
шахматной стране». 
Дидактические задания 
и игры «Волшебный 
мешочек», «Угадай-
ка», «Секретная 
фигура», «Угадай», 
«Что общего?», 
«Большая или 
маленькая». 

беседа 

4  Шахматные 
фигуры  

1 Белые и черные. 
Ладья, слон, ферзь, 
конь, пешка, король 

Обозначение 
шахматных фигур и 
терминов. Запись 
начального положения. 
Краткая  и полная 
шахматная нотация. 

беседа 

 3. Начальная расстановка фигур. 
5  Начальное 

положение 
1 Начальное положение 

(начальная позиция); 
расположение каждой 
из фигур в начальной 
позиции; правило 
«ферзь любит свой 
цвет»; связь между 
горизонталями, 
вертикалями, 
диагоналями и 
начальной 
расстановкой фигур 

Расстановка фигур 
перед шахматной 
партией. Правило: 
«Ферзь любит свой 
цвет», связь между 
горизонталями, 
вертикалями, 
диагоналями и 
начальным 
положением фигур. 
Дидактические задания 
и игры «Мешочек», 
«Да и нет», «Мяч». 

беседа 

4. Ходы и взятие фигур. 
6   1 Место пешки в Дидактические задания беседа 
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Знакомство 
с пешкой. 
 
 
 
 
 

начальном положении. 
Ладейная, коневая, 
слоновая, ферзевая, 
королевская пешка. 
Ход пешки, взятие. 
Взятие на проходе. 
Превращение пешки. 
Дидактические 
задания и игры 
«Лабиринт», «Один в 
поле воин». 

и игры» Перехитри 
часовых», «Сними 
часовых», «Атака 
неприятельской 
фигуры», «Двойной 
удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», 

7  Знакомство 
с 
шахматной 
фигурой. 
Ладья 

1 Место ладьи в 
начальном положении. 
Ход. Ход ладьи. 
Взятие. 

Дидактические задания 
и игры «Захват 
контрольного поля», 
«Защита контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (ладья 
против ладьи, две 
ладьи против одной, 
две ладьи против 
двух), «Ограничение 
подвижности». 

игра 

8  Знакомство 
с 
шахматной 
фигурой. 
Слон. 

1 Сила и слабость 
шахматной фигуры, ее 
игровые возможности 

Место слона в 
начальном положении. 
Ход слона, взятие. 
Белопольные и 
чернопольнын слоны. 
Разноцветные и 
одноцветные слоны. 
Качество. Легкая и 
тяжелая фигура. 
Дидактические задания 
и игры «Лабиринт», 
«Перехитри часовых», 
«Один в поле воин», 
«Кратчайший путь». 

беседа 

9  Слон в 
игре. 

1 . Ценность фигур. 
Сравнительная сила 
фигур. 

Дидактические задания 
и игры «Захват 
контрольного поля», 
«Игра на 
уничтожение» (слон 
против слона, два 
слона против одного, 
два слона против 
двух), «Ограничение 
подвижности». 

игра 

10  Ладья 
против 
слона. 

1 Ценность шахматных 
фигур. Способы 
защиты 

Дидактические задания 
и игры «Перехитри 
часовых», «Сними 
часовых», «Атака 
неприятельской 
фигуры», «Двойной 
удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру». Термин 
«стоять под боем». 

игра 
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Дидактические задания 
и игры «Захват 
контрольного поля», 
«Защита контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (ладья 
против слона, две 
ладьи против слона, 
ладья против двух 
слонов, две ладьи 
против двух слонов, 
сложные положения), 
«Ограничение 
подвижности». 

11  Знакомство 
с 
шахматной 
фигурой. 
Ферзь 

1 Ценность шахматных 
фигур 

Место ферзя в 
начальном положении. 
Ход ферзя, взятие. 
Ферзь – тяжелая 
фигура. Дидактические 
задания и игры 
«Лабиринт», 
«Перехитри часовых», 
11«Один в поле воин», 
«Кратчайший путь». 

беседа 

12  Ферзь в 
игре. 

1 Две ладьи против 
короля. Ферзь и ладья 
против короля. Король 
и ферзь против 
короля. Король и 
ладья против короля. 

Дидактические задания 
и игры «Захват 
контрольного поля», 
«Защита контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (ферзь 
против ферзя), 
«Ограничение 
подвижности». 

игра 

13  Ферзь 
против 
ладьи и 
слона 

1 Сравнительная сила 
фигур. 

Дидактические задания 
и игры «Перехитри 
часовых», «Сними 
часовых», «Атака 
неприятельской 
фигуры», «Двойной 
удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», «Захват 
контрольного поля», 
«Защита контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (ферзь 
против ладьи, ферзь 
против слона, ферзь 
против ладьи и слона, 
сложные положения), 
«Ограничение 
подвижности». 

игра 

14  Знакомство 
с 
шахматной 
фигурой. 

1 Ценность шахматных 
фигур. Способы 
защиты. 

Место коня в 
начальном положении. 
Ход коня, взятие. Конь 
– легкая фигура. 

беседа 
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Конь. Дидактические задания 
и игры «Лабиринт», 
«Перехитри часовых», 
«Один в поле воин», 
«Кратчайший путь». 

15  Конь в 
игре. 

1 Конь и его ходы. Дидактические задания 
и игры «Захват 
контрольного поля», 
«Игра на 
уничтожение» (конь 
против коня, два коня 
против одного, один 
конь против двух, два 
коня против двух), 
«Ограничение 
подвижности». 

игра 

16  Конь 
против 
ферзя, 
ладьи 
слона. 

1  Дидактические задания 
и игры «Перехитри 
часовых», «Сними 
часовых», «Атака 
неприятельской 
фигуры», «Двойной 
удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», «Захват 
контрольного поля», 
«Защита контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (конь 
против ферзя, конь 
против ладьи, конь 
против слона, сложные 
положения), 
«Ограничение 
подвижности». 

игра 

17  Начальная 
расстановка 
фигур 

 . (Основная тема 
учебного курса.) 
Правила хода и взятия 
каждой из фигур, игра 
«на уничтожение», 
белопольные и 
чернопольные слоны, 
одноцветные и 
разноцветные слоны, 
качество, легкие и 
тяжелые фигуры, 
ладейные, коневые, 
слоновые, ферзевые, 
королевские пешки, 
взятие на проходе, 
превращение пешки. 

. Дидактические 
задания и игры 
«Лабиринт», 
«Перехитри часовых», 
«Один в поле воин», 
«Кратчайший путь». 

беседа 

18  Расстановка 
фигур 

  Игра «на 
уничтожение», 

 игра 

19  Пешка 
против 
ферзя, 

1 Принципы игры в 
дебюте 
 

Дидактические задания 
и игры» Перехитри 
часовых», «Сними 

игра 
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ладьи, коня, 
слона. 

часовых», «Атака 
неприятельской 
фигуры», «Двойной 
удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», «Игра на 
уничтожение» (пешка 
против ферзя, пешка 
против ладьи, пешка 
против слона, пешка 
против коня, сложные 
положения), 
«Ограничение 
подвижности». 

20  Знакомство 
с 
шахматной 
фигурой. 
Король 

1 Мат в один ход 
 

Место короля в 
начальном положении. 
Ход короля, взятие. 
Короля не бьют, но и 
под бой его ставить 
нельзя. Дидактические 
задания и игры 
«Лабиринт», 
«Перехитри часовых», 
«Один в поле воин», 
«Кратчайший путь», 
«Игра на 
уничтожение» (король 
против короля). 

беседа 

21  Король 
против 
других 
фигур. 

1 Техника матования 
одинокого короля. 
Ферзь и ладья против 
короля. 

Дидактические задания 
и игры «Перехитри 
часовых», «Сними 
часовых», «Атака 
неприятельской 
фигуры», «Двойной 
удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», «Захват 
контрольного поля», 
«Защита контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (король 
против ферзя, король 
против ладьи, король 
против слона, король 
против коня, король 
против пешки), 
«Ограничение 
подвижности». 

тест 

5. Цель шахматной партии. 
22  Шах 1 Шах, мат, пат, ничья, 

мат в один ход, 
длинная и короткая 
рокировка и ее 
правила. 

Шах ферзем, ладьей, 
слоном, конем, 
пешкой. Защита от 
шаха. Открытый шах. 
Двойной шах. 
Дидактические задания 
«Шах или не шах», 

беседа 
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«Дай шах», «Пять 
шахов», «Защита от 
шаха». Дидактическая 
игра «Первый шах». 

23  Мат 1 Техника матования 
одинокого короля. Две 
ладьи против короля. 

Цель игры. Мат 
ферзем, ладьей, 
слоном, конем, 
пешкой. Мат в один 
ход. Мат в один ход 
ферзем, ладьей, 
слоном, пешкой 
(простые приемы). 
Дидактические задания 
«Мат или не мат», 
«Мат в один ход». 

беседа 

24  Ставим мат 1 Техника матования 
одинокого короля. 
Ферзь и ладья против 
короля. 

Мат в один ход: 
сложные примеры с 
большим числом 
шахматных фигур. 
Дидактическое задание 
«Дай мат в один ход». 

игра 

25  Ничья, пат 1  Отличие пата от мата. 
Варианты ничьей. 
Примеры на пат. 
Дидактическое задание 
«Пат или не пат». 

игра 

26  Рокировка 1  Длинная и короткая 
рокировка. Правила 
рокировки. 
Дидактическое задание 
«Рокировка». 

беседа 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. 
27  Шахматная 

партия. 
1 Самые общие 

представления о том, 
как начинать 
шахматную партию 

Самые общие 
представления о том, 
как начинать 
шахматную партию 

игра 

28  Шахматная 
партия. 

1  Игра всеми фигурами 
из начального 
положения (без 
пояснения о том, как 
лучше начинать 
шахматную партию). 
Дидактическая игра 
«Два хода». 

игра 

29  Шахматная 
партия. 

1  Самые общие 
рекомендации о 
принципах 
разыгрывания дебюта. 
Игра всеми фигурами 
из начального 
положения. 
Демонстрация 
коротких партий. 

игра 

30  Шахматная 
партия. 

1  Закрепление 
программного 
материала – викторина 

игра 
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«В стране шахмат». 
Игра всеми фигурами 
из начального 
положения. 

31  Шахматная 
партия. 

1  Закрепление 
программного 
материала – викторина 
«В стране шахмат». 
Игра всеми фигурами 
из начального 
положения. 

игра 

32  Повторение 
по теме 
«Сила и 
слабость 
шахматной 
фигуры, ее 
игровые 
возможност
и. 

1 Повторение 
программного 
материала 

Рокировка. Взятие на 
проходе. Превращение 
пешки. Варианты 
ничьей. Самые общие 
рекомендации о 
принципах 
разыгрывания дебюта. 
Задания на мат в один 
ход. Демонстрация 
коротких партий. 
Дидактические игры и 
задания «Две фигуры 
против целой армии», 
«Убери лишние 
фигуры», «Ходят 
только белые», 
«Неотвратимый мат». 
Игровая практика. 

игра 

7 Повторение программного материала 
33  Повторение 

программно
го 
материала 

1 Игровые дебюты Дидактические игры и 
задания. Игровая 
практика. 

игра 

34  Повторение 
программно
го 
материала 

1 Игровые партии. Дидактические игры и 
задания. Игровая 
практика. 

игра 

 

 

3.Тематическое планирование 4 класс 
 
№ 
п/п 

Дата Тема Всего 
часов 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся Форма 
контроля 

1. Шахматная доска 
3    История шахмат 1 Происхождение шахмат. 

Легенды о шахматах. 
Чатуранга и шатрандж. 
Шахматы проникают в 
Европу. Просмотр 
диафильма «Книга 
шахматной мудрости. 
Второй шаг в мир шахмат». 
Чемпионы мира  по 

Происхождение шахмат. 
Легенды о шахматах. 
Чатуранга и шатрандж. 
Шахматы проникают в 
Европу. Просмотр 
диафильма «Книга 
шахматной мудрости. 
Второй шаг в мир шахмат». 
Чемпионы мира  по 

беседа 

86 
 



 

шахматам. Игровая 
практика. 

шахматам. Игровая 
практика. 

4    Знакомство с 
шахматной 
доской 

1 Обозначение горизонталей 
и вертикалей, полей, 
шахматных фигур. Краткая 
и полная шахматная 
нотация. Запись шахматной 
партии. Запись начального 
положения. 

Шахматная доска, белые и 
черные поля, горизонталь, 
вертикаль, диагональ, центр. 

 

2. Шахматные фигуры. 
3  Знакомство с 

шахматными 
фигурами 

1 . Белые, черные, ладья, 
слон, ферзь, конь, пешка, 
король. 

Белые и черные. Ладья, 
слон, ферзь, конь, пешка, 
король. Чтение и 
инсценировка 
дидактической сказки И.Г. 
Сухина «Приключения в 
шахматной стране». 
Дидактические задания и 
игры «Волшебный 
мешочек», «Угадай-ка», 
«Секретная фигура», 
«Угадай», «Что общего?», 
«Большая или маленькая». 

беседа 

4  Шахматные 
фигуры  

1 Белые и черные. Ладья, 
слон, ферзь, конь, пешка, 
король 

Обозначение шахматных 
фигур и терминов. Запись 
начального положения. 
Краткая  и полная 
шахматная нотация. 

беседа 

 3. Начальная расстановка фигур. 
5  Начальное 

положение 
1 Начальное положение 

(начальная позиция); 
расположение каждой из 
фигур в начальной позиции; 
правило «ферзь любит свой 
цвет»; связь между 
горизонталями, 
вертикалями, диагоналями 
и начальной расстановкой 
фигур 

Расстановка фигур перед 
шахматной партией. 
Правило: «Ферзь любит свой 
цвет», связь между 
горизонталями, 
вертикалями, диагоналями и 
начальным положением 
фигур. Дидактические 
задания и игры «Мешочек», 
«Да и нет», «Мяч». 

беседа 

4. Ходы и взятие фигур. 
6   

Знакомство с 
пешкой. 
 
 
 
 
 

1 Место пешки в начальном 
положении. Ладейная, 
коневая, слоновая, 
ферзевая, королевская 
пешка. Ход пешки, взятие. 
Взятие на проходе. 
Превращение пешки. 
Дидактические задания и 
игры «Лабиринт», «Один в 
поле воин». 

Дидактические задания и 
игры» Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», 

беседа 

7  Знакомство с 
шахматной 
фигурой. Ладья 

1 Место ладьи в начальном 
положении. Ход. Ход 
ладьи. Взятие. 

Дидактические задания и 
игры «Захват контрольного 
поля», «Защита 
контрольного поля», «Игра 
на уничтожение» (ладья 
против ладьи, две ладьи 

игра 

87 
 



 

против одной, две ладьи 
против двух), «Ограничение 
подвижности». 

8  Знакомство с 
шахматной 
фигурой. Слон. 

1 Сила и слабость шахматной 
фигуры, ее игровые 
возможности 

Место слона в начальном 
положении. Ход слона, 
взятие. Белопольные и 
чернопольнын слоны. 
Разноцветные и 
одноцветные слоны. 
Качество. Легкая и тяжелая 
фигура. Дидактические 
задания и игры «Лабиринт», 
«Перехитри часовых», 
«Один в поле воин», 
«Кратчайший путь». 

беседа 

9  Слон в игре. 1 . Ценность фигур. 
Сравнительная сила фигур. 

Дидактические задания и 
игры «Захват контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (слон против 
слона, два слона против 
одного, два слона против 
двух), «Ограничение 
подвижности». 

игра 

10  Ладья против 
слона. 

1 Ценность шахматных 
фигур. Способы защиты 

Дидактические задания и 
игры «Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру». Термин «стоять 
под боем». Дидактические 
задания и игры «Захват 
контрольного поля», 
«Защита контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (ладья против 
слона, две ладьи против 
слона, ладья против двух 
слонов, две ладьи против 
двух слонов, сложные 
положения), «Ограничение 
подвижности». 

игра 

11  Знакомство с 
шахматной 
фигурой. Ферзь 

1 Ценность шахматных фигур Место ферзя в начальном 
положении. Ход ферзя, 
взятие. Ферзь – тяжелая 
фигура. Дидактические 
задания и игры «Лабиринт», 
«Перехитри часовых», 
11«Один в поле воин», 
«Кратчайший путь». 

беседа 

12  Ферзь в игре. 1 Две ладьи против короля. 
Ферзь и ладья против 
короля. Король и ферзь 
против короля. Король и 
ладья против короля. 

Дидактические задания и 
игры «Захват контрольного 
поля», «Защита 
контрольного поля», «Игра 
на уничтожение» (ферзь 
против ферзя), 

игра 

88 
 



 

«Ограничение 
подвижности». 

13  Ферзь против 
ладьи и слона 

1 Сравнительная сила фигур. Дидактические задания и 
игры «Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», «Захват 
контрольного поля», 
«Защита контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (ферзь против 
ладьи, ферзь против слона, 
ферзь против ладьи и слона, 
сложные положения), 
«Ограничение 
подвижности». 

игра 

14  Знакомство с 
шахматной 
фигурой. Конь. 

1 Ценность шахматных 
фигур. Способы защиты. 

Место коня в начальном 
положении. Ход коня, 
взятие. Конь – легкая 
фигура. Дидактические 
задания и игры «Лабиринт», 
«Перехитри часовых», 
«Один в поле воин», 
«Кратчайший путь». 

беседа 

15  Конь в игре. 1 Конь и его ходы. Дидактические задания и 
игры «Захват контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (конь против 
коня, два коня против 
одного, один конь против 
двух, два коня против двух), 
«Ограничение 
подвижности». 

игра 

16  Конь против 
ферзя, ладьи 
слона. 

1  Дидактические задания и 
игры «Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», «Захват 
контрольного поля», 
«Защита контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (конь против 
ферзя, конь против ладьи, 
конь против слона, сложные 
положения), «Ограничение 
подвижности». 

игра 

17  Начальная 
расстановка 
фигур 

 . (Основная тема учебного 
курса.) Правила хода и 
взятия каждой из фигур, 
игра «на уничтожение», 
белопольные и 
чернопольные слоны, 

. Дидактические задания и 
игры «Лабиринт», 
«Перехитри часовых», 
«Один в поле воин», 
«Кратчайший путь». 

беседа 
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одноцветные и 
разноцветные слоны, 
качество, легкие и тяжелые 
фигуры, ладейные, коневые, 
слоновые, ферзевые, 
королевские пешки, взятие 
на проходе, превращение 
пешки. 

18  Расстановка 
фигур 

  Игра «на уничтожение»,  игра 

19  Пешка против 
ферзя, ладьи, 
коня, слона. 

1 Принципы игры в дебюте 
 

Дидактические задания и 
игры» Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», «Игра на 
уничтожение» (пешка 
против ферзя, пешка против 
ладьи, пешка против слона, 
пешка против коня, сложные 
положения), «Ограничение 
подвижности». 

игра 

20  Знакомство с 
шахматной 
фигурой. Король 

1 Мат в один ход 
 

Место короля в начальном 
положении. Ход короля, 
взятие. Короля не бьют, но и 
под бой его ставить нельзя. 
Дидактические задания и 
игры «Лабиринт», 
«Перехитри часовых», 
«Один в поле воин», 
«Кратчайший путь», «Игра 
на уничтожение» (король 
против короля). 

беседа 

21  Король против 
других фигур. 

1 Техника матования 
одинокого короля. Ферзь и 
ладья против короля. 

Дидактические задания и 
игры «Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», 
«Защита», «Выиграй 
фигуру», «Захват 
контрольного поля», 
«Защита контрольного 
поля», «Игра на 
уничтожение» (король 
против ферзя, король против 
ладьи, король против слона, 
король против коня, король 
против пешки), 
«Ограничение 
подвижности». 

тест 

5. Цель шахматной партии. 
22  Шах 1 Шах, мат, пат, ничья, мат в 

один ход, длинная и 
короткая рокировка и ее 
правила. 

Шах ферзем, ладьей, 
слоном, конем, пешкой. 
Защита от шаха. Открытый 
шах. Двойной шах. 

беседа 
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Дидактические задания 
«Шах или не шах», «Дай 
шах», «Пять шахов», 
«Защита от шаха». 
Дидактическая игра 
«Первый шах». 

23  Мат 1 Техника матования 
одинокого короля. Две 
ладьи против короля. 

Цель игры. Мат ферзем, 
ладьей, слоном, конем, 
пешкой. Мат в один ход. 
Мат в один ход ферзем, 
ладьей, слоном, пешкой 
(простые приемы). 
Дидактические задания 
«Мат или не мат», «Мат в 
один ход». 

беседа 

24  Ставим мат 1 Техника матования 
одинокого короля. Ферзь и 
ладья против короля. 

Мат в один ход: сложные 
примеры с большим числом 
шахматных фигур. 
Дидактическое задание «Дай 
мат в один ход». 

игра 

25  Ничья, пат 1  Отличие пата от мата. 
Варианты ничьей. Примеры 
на пат. Дидактическое 
задание «Пат или не пат». 

игра 

26  Рокировка 1  Длинная и короткая 
рокировка. Правила 
рокировки. Дидактическое 
задание «Рокировка». 

беседа 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. 
27  Шахматная 

партия. 
1 Самые общие 

представления о том, как 
начинать шахматную 
партию 

Самые общие представления 
о том, как начинать 
шахматную партию 

игра 

28  Шахматная 
партия. 

1  Игра всеми фигурами из 
начального положения (без 
пояснения о том, как лучше 
начинать шахматную 
партию). Дидактическая 
игра «Два хода». 

игра 

29  Шахматная 
партия. 

1  Самые общие рекомендации 
о принципах разыгрывания 
дебюта. Игра всеми 
фигурами из начального 
положения. Демонстрация 
коротких партий. 

игра 

30  Шахматная 
партия. 

1  Закрепление программного 
материала – викторина «В 
стране шахмат». Игра всеми 
фигурами из начального 
положения. 

игра 

31  Шахматная 
партия. 

1  Закрепление программного 
материала – викторина «В 
стране шахмат». Игра всеми 
фигурами из начального 
положения. 

игра 

32  Повторение по 1 Повторение программного Рокировка. Взятие на игра 
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теме «Сила и 
слабость 
шахматной 
фигуры, ее 
игровые 
возможности. 

материала проходе. Превращение 
пешки. Варианты ничьей. 
Самые общие рекомендации 
о принципах разыгрывания 
дебюта. Задания на мат в 
один ход. Демонстрация 
коротких партий. 
Дидактические игры и 
задания «Две фигуры против 
целой армии», «Убери 
лишние фигуры», «Ходят 
только белые», 
«Неотвратимый мат». 
Игровая практика. 

7 Повторение программного материала 
33  Повторение 

программного 
материала 

1 Игровые дебюты Дидактические игры и 
задания. Игровая практика. 

игра 

34  Повторение 
программного 
материала 

1 Игровые партии. Дидактические игры и 
задания. Игровая практика. 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы МКОУ ДудкинскойСОШ 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся является первостепенной задачей 

современной школы (в широком смысле этого понятия) и представляет собой важный компонент 

социального заказа государства (общества). 

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками личности. 

Духовно-нравственное воспитание представляет собой процесс комплексного, организованного, 

целенаправленного воздействия на чувства, желания, точку зрения личности и опирается на 

определенную систему ценностей, заложенную в содержании образования, которая актуализируется 

определенной позицией педагога. 

Особо важная роль в воспитании жизненных ценностей принадлежит начальной школе, т.к. именно в 

младшем школьном возрасте дети наиболее открыты для эмоционально-ценностного, духовно-
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нравственного, гражданского воспитания, что трудно восполнить в последующем периоде жизни 

человека. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся начальной школы гимназии основывается на 

гуманистических ценностях содержания и системы дополнительного образования. 

Целостный процесс духовно-нравственного воспитания осуществляется через выполнение основных 

функций: 

> создание воспитывающей духовно-нравственной среды (развитие коллектива класса; 

взаимодействие с педагогами школы и внешкольными общественными учреждениями и 

организациями; работа с родителями учащихся; создание предметной среды); 

> стимулирование здорового образа жизни как основы духовно-нравственного воспитания; 

> организацию коллективной творческой деятельности учащихся, реализуемой в традиционных и 

творческих формах воспитательной работы; 

> поддержку ученика на индивидуальном пути духовно-нравственного развития, стимулирование 

процессов самопознания и самовоспитания ребенка, дифференцирование и индивидуализация 

процесса воспитания. 

Эта деятельность представляет собой систему диагностических, проектирующих, контрольно-

аналитических действий, направленных на решение задач духовно-нравственного воспитания 

учащихся. 

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 че-

ловека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравст-

венных 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 тре-

бований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-
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стям 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 межнацио-

нального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

- любовь к образовательному учреждению, 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: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 
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и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшеб-

ными» 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 со-

стояние 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 учёбы, ведущей роли обра-

зования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных предста-

вителей), 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); 
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- 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 об-

разования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях; 

- 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, ук-

лонению от занятий физкультурой. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной 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 эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следую-
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щие ценности: 

> патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

> социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, инсти-

тутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

> гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Оте-

чеством, 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 госу-

дарственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

> искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

> природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

> человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс челове-

чества, 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. 
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Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравст-

венный 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; целеуст-

ремленность 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 (эколо-

гическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание программы 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 программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

> в содержании и построении уроков; 

> в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и вне-

учебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

> в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности уча-

щихся; 

> в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

> в личном примере ученикам. 

Организация  духовно-нравственного развития и воспитания личности ученика, гражданина 

России; нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих 

принципов. 

- нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, кото-

рыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его от-
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ношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

- социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации, семьей, общественными организациями и тра-

диционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополни-

тельного образования, культуры и спорта, СМИ; 

- индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных зна-

ний, 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; 

У социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного раз-

вития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необ-

ходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной  деятельности. 

Планируемые  результаты реализации программы: 

10 - 11 -летний ребенок имеет необходимый личностный опыт общения со сверстниками разных 

вероисповеданий, национальностей, культурных традиций. Направленность личности выражается 

в наличии самооценки, сформированных интересов и предпочтений, эмоционально-ценностном 

опыте. Накопленный личностный опыт позволяет приобщиться к мировой культуре.
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Модель выпускника начальной школы  

1. Обобщенная характеристика особенностей младшего школьника. Социально-

личностное развитие. 

В процессе занятий в начальной школе, доминантой которых являются инициа-

тивность в познавательной деятельности, способность самостоятельного поиска средств 

деятельности, возможность добывания информации из различных источников у младшего 

школьника сформированы: 

> представления о целостной картине мира; 

> любознательность; 

> самостоятельность суждений; 

> доброжелательное отношение к людям и стремление к взаимодействию и 

сотрудничеству; 

> осмысление важности культуры речевого общения; 

> навыки оценки и самооценки. 

Владение необходимыми навыками: 

> умение слушать, извлекать пользу из опыта одноклассников; 

> умение обсуждать со взрослыми свои жизненные проблемы, совместно 

искать и находить их правильное решение; 

> аргументировать свое мнение, не боясь обнаружить собственную 

индивидуальность. 

К окончанию четвертого года обучения в школе у младшего школьника будут 

сформированы: 

Личностные качества: 

> внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

> широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

> учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 
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учителей, товарищей, родителей и других людей; 
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, 

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

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Регулятивные качества, с помощью которых выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 
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- различать способ и результат действия; 

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

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

- выполнять учебные действия в материализованной и умственной форме. 

Познавательные качества: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

числе контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

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

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

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

- 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, классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

102 

 



 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Коммуникативные качества: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

11.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся на ступени начального 

общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2010 г. N 189 

Одной из современных задач начального образования является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Федеральный государственный образовательный стандарт 

определяет эту задачу как 

одну из приоритетных и рассматривает как: 

• Определение современного национального воспитательного идеала, который 

обозначен в Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России. Именно с этим документом связано понятие - «духовное 

здоровье учащихся школы 1 ступени». 

• Достижение новых образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных), формирование которых возможно на основе нового содержания 

образования и несколько иных способов деятельности педагога. 

• Обеспечение условий достижения планируемых результатов (материально-

технических, гигиенических, иных условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования). 

Результатом реализации указанных условий, в соответствии с ФГОС НОО, и 

должно стать создание комфортной развивающей образовательной среды. Данное 

понятие в концепции ФГОС определяется как образовательное пространство: 

обеспечивающее высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей и всего общества; духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся; гарантирующее охрану и укрепление 

физического, психологического, духовного и социального здоровья учащихся. Именно 

такое образовательное пространство является комфортным по отношению к учащимся и 

педагогическим работникам. 

Здоровье, по концепции стандартов, понимается как совокупность нескольких 

составляющих, среди которых: 

• физическое 

• психическое 

• духовное 

• социальное (здоровье). 
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Одним из факторов, обеспечивающих достижение результатов деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья в МКОУ Дудкинской СОШ, выступает ее научно-

обоснованный характер, последовательность, учет возрастных и социокультурных 

особенностей, информационная безопасность и практическая целесообразность. 

Цели и задачи по данному направлению образовательной деятельности школы: 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Очевидно, что решение данных задач направлено на формирование у детей: знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья. Другими словами - направлено на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования. Вместе с тем, обязательной 
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является структура системной работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования. Данная система 

работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в 

федеральном государственном образовательном стандарте в виде пяти взаимосвязанных 

блоков (направлений): 

• создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

• рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

• эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

• реализация образовательной программы 

• просветительская работа с родителями. 

Каждое направление - это определенный перечень видов деятельности по 

выполнению поставленных задач. Здоровьесберегающая инфраструктура МКОУ 

Дудкинской СОШ  включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда учащихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся( числе горячих завтраков); 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия по внеурочной 

деятельности и по интересам) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение нормативных требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
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развития и темпа деятельности);  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

• организацию  физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий ( соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации, учителя физической культуры,  

а также всех педагогов. 

Деятельность, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• занятия в кружках, в секциях; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т.п.; 

• организацию дней здоровья в школе. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

> лекции, индивидуальные консультации по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 
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> приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно - -

методической литературы (использование библиотечного фонда школы и 

периодической печатной продукции; 

> организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т.п. ; 

Данная программа является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей, таких как, неблагоприятные 

социальные, экономические и экологические условия, особенности отношения младших 

школьников к своему здоровью и др. 

Реализация данной программы опирается на  опыт работы педагогического 

коллектива  школы в этом направлении и осуществляется в рамках учебных предметов 

«Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология»  и по внеурочной 

деятельности начальной школы. Реализуемые учебными программами и курсами по 

выбору требования к предметным и метапредметным результатам и предполагают 

возможность научить детей понимать необходимость ЗОЖ, соблюдать правила 

безопасного и здорового поведения, принципы экологического равновесия в окружающей 

среде, знания о строении и функционировании организма, используя вышеперечисленное 

для сохранения и укрепления своего здоровья. Ребенок, находясь в учебной деятельности, 

получает возможность научиться простым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего 

состояния, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 

общего образования создается в тесной связи с Программой духовно-нравствненного 

воспитания и развития учащихся начальной школы, а также с программами курсов по вне-

урочной деятельности. 

Планируемыми  результатами от реализации Программы являются: 

> совершенствование мониторинга состояния здоровья и заболеваемости 

учащихся; 

> рост качества образования и мотивации к сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

> увеличение доли учащихся, охваченных системой дополнительного 
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образования; 

> повышение уровня физической подготовленности учащихся; 

> снижение заболеваемости школьников. 

11.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее - ФГОС) направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования (далее - ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В школе это классно-урочные формы обучения 

по общей образовательной программе начального общего образования, но (при 

необходимости) и по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
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общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

(социальной) помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом их индивидуальных особенностей и возможностей; 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом их индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам внеурочной деятельности; 

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

• ответственности педагога по вопросу соблюдения интересов ребёнка с 

максимальной пользой для него; 

• системности, который обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья ( при участии 

родителей, педагогов и привлечением специалистов медиков); 

• непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению; 

• вариативности, которая предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом их индивидуальных особенностей и возможностей; 

• рекомендательный характер оказания помощи, который обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей. 
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Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической и социальной помощи в условиях гимназии; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом их индивидуальных 

особенностей и возможностей; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса (обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками ). 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 
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возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной психолого-педагогической и социальной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных планов общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий всех педагогических работников школы (учитель, классный 

руководитель) позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающегося. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие МКОУ Дудкинской СОШ с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
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негосударственными структурами, оказывающими поддержку детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 
• сотрудничество с родительской общественностью. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

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

педагогический.  

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы психолого-валеологическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; 

консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи 

на этапе реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в 

школе являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения индивидуальных 

возможностей ребенка учителем. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях и при необходимости дает 

рекомендации родителям (законным представителям обучающегося)по обращению к 

педагогу-психологу (вне школы), а тот к специалистам узкого профиля (при 

необходимости). 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
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• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, медицинским 
работником ФАП, 

администрацией школы, родителями; 
• составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с  

учителями-предметниками), где отражаются индивидуальный уровень знаний 

ученика, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционно-развивающей работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование комфортного микроклимата в классе; 

• ведение документации (индивидуальные планы сопровождения); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие; 

• формирование всех видов УУД на всех этапах учебного процесса;  

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий (со 

стороны медработника ФАП и с согласия родителей); осуществление контроля за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

соблюдение режима дня, мероприятия по физическому закаливанию, релаксирующие 

мероприятия в контексте учебной деятельности, использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Учитель 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

координировать работу учителей-предметников и родителей, вести индивидуальные 

занятия с учениками с ограниченными возможностями здоровья. Для эффективной работы 

учителю необходимо заниматься самообразованием и повышением квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель - повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

114 

 



 

Проводится на индивидуальных консультациях педагогами и на родительских собраниях 

(с приглашением специалистов). 

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

использованы следующие формы обучения, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования: 

• индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с 

учащимися; 

• занятия физкультурой в группе детей со специальной группой здоровья; 

• домашнее обучение — вариант обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, при котором учителя гимназии осуществляют 

образовательную деятельность непосредственно по месту проживания 

обучающего; 

• дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых детям с ограниченными возможностями здоровья с 

помощью специализированной информационно-образовательной среды; 

• внеурочная деятельность, при которой организация классных и 

школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей 

с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими 

сверстниками из других классов. 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы включают: 

• Психолого-педагогическое обеспечение 

• Программно-методическое обеспечение 

• Кадровое обеспечение 

• Материально-техническое обеспечение 

• Информационное обеспечение 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы рассматриваются: 

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по освоению предметных учебных программ; 
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— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 

для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— мониторинги образовательной деятельности учителей в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья на разных этапах обучения. 

III. Организационный 

раздел  

Ш.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план для начальной школы  составлен на основе: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ; 
•  Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (  с изменениями на 18 
мая 2015 года) 
• Распоряжение Правительства РФ от 28 января 2012г. №84-р «Об утверждении 

плана меро 

приятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах РФ 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

• Постановление от 29.12.2010 №189 главного государственного санитарного врача 

РФ об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Локальные документы, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения. Пояснительная записка к учебному плану: 

Школа реализует образовательные программы начального общего образования в 

режиме пятидневной учебной недели в 1 классе, шестидневной учебной недели  во 2-4 

классах. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели. 

116 

 



 

Продолжительность уроков в 1 классе - 35 минут (сентябрь- декабрь ) с использованием 

"ступенчатого" режима обучения и 45минут (январь - май). 

Максимально допустимая недельная нагрузка учащихся 1-х классов составляет 21 

час, 2 - 3 классов - 23 часа, 4 класс-24 часа. 

Промежуточная аттестация проводится согласно положению о порядке проведения 

промежуточного контроля (аттестации) в переводных классах школы: 

• в 2 - 4 классах - итоговые комплексные работы на межпредметной основе (оценка 

метапредметных результатов); 

• итоговые контрольные работы по русскому языку, математике;  (кроме 1-х 

классов) (оценка предметных результатов). 

На промежуточный контроль в 4-х классах выносится три обязательных учебных 

предмета: математика, русский язык, окружающий мир. 

Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и 

направлен на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

В учебном плане обязательная часть представлена предметными областями: 

русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание, основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура. 

В учебном плане образовательной программы для 1 - 4 классов в полном объёме 

представлены предметные области и учебные предметы Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования («Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Искусство (Музыка и ИЗО)», «Физическая культура»). 

Учебный предмет «Окружающий мир» является основой базовых естественнонаучных 

дисциплин, представлен в учебном плане интегрированным предметом и изучается 2 часа 

в неделю. 

С целью эффективного решения вопросов духовно - нравственного развития и 

воспитания младших школьников, формирования мотивации к осознанному 

нравственному поведению в обществе введен курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) для учащихся 4 классов, который реализуется учебным 
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модулем «Основы православной культуры» в количестве 1 часа в неделю. 

Реализуя гуманитарную составляющую на начальной ступени обучения, в 

учебном плане в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

добавлен 1 час по предмету «русский язык и развитие речи» для учащихся 1 - 3 

классов; 1 час по предмету «литературное чтение» для учащихся 4 классов. 

Учебный план школы сохраняет объем обязательных знаний по 

образовательным областям, формирующим общую грамотность и представление 

личности об окружающей природной и социальной среде, а также переход от 

минимизированного подхода к конструированию образовательного пространства 

на основе принципа фундаментальности образования. 

Предусматриваются обязательные каникулы и каникулы поддержки 

согласно календарному графику. 
Все указанные режимные моменты способствуют разгрузке обучающихся, 
сохранению их работоспособности, здоровья и безопасности. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2017/2018 учебный год 

Начальное общее образование (по ФГОС) 

 

Ш.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляет взаимосвязь и преемственность 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

 Обязательная часть 
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 
Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 
(немецкий) 

- 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 
Обществознание и естество-
знание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы православной культу-
ры 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 20 22 22 23 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Русский язык и развитие речи 1 1 1 - 

Литературное чтение - - - 1 

Предельно допустимая недельная нагрузка   21 
23 23 24 
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общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и 

цельности образования. Внеурочная деятельность - это часть, формируемая 

участниками образовательного процесса и осуществляемая во второй половине 

школьного дня. Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям 

развития личности: 

                   -  художественно - эстетическое 

                  - спортивно -оздоровительное 

Внеурочная деятельность призвана обеспечить индивидуальные потребности 

учащихся и предусматривает: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность в 1 - 4-х классах представлена в объёме 2 учебных 

часов на класс- комплект. Это позволяет вести целенаправленную работу по 

реализации требований ФГОС, способствующих повышению качественного уровня 

образования и развитию творческих способностей обучающихся, а также обеспечить 

удовлетворение запросов родителей (законных представителей) обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется в таких формах, как проектная и 

исследовательская деятельность, олимпиады, интеллектуальные марафоны, секции, 

соревнования и т.д. Данные занятия допускают индивидуальныйвыбор со стороны 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 
План внеурочной деятельности в 1-4 классах  
Направление  Виды внеурочной 

деятельности 
 Формы внеурочной 
деятельности 

Количество часов 
1    2 3 4 

Художественно- 
эстетическое 

Художественное 
творчество, 
игровая 
деятельность 

Кружковая работа 
 Студия 1 

 
 

Спортивно-
оздоровительное 

Познавательная  
деятельность, 
игровая 
деятельность 

«Шахматная школа»               1       

Итого   2часа на класс- 
комплект 

Учебный план начального общего образования в школе позволяет в 

полной мере реализовывать цели основной образовательной программы 

начального общего образования и ориентирован на: 

> целостное гармоничное развитие личности, формирование общих 
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способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями каждого обучающегося, 

> развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов 

деятельности обучающихся; 

> формирование готовности к самообразованию, достижение 

определенного уровня познавательной культуры и познавательных 

интересов обучающихся; 

> подготовку обучающихся к освоению образовательных программ 

основного общего образования. 

Календарный учебный график 
 

1. Режим образовательного процесса 
 
 

Начало учебного года – 01.09.2017г. 
 Окончание учебного года –  1 класс -25.05.18г;  2-4 класс-25.05.18г 
Продолжительность учебного года: 
    В 1 классе – 33 недели; 2-4 класс-34 недели. 

1. Количество классов-комплектов: 
1,2,4 класс-комплект - 1     
 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 
 
Учебный год в 1 классе делится на учебные четверти: 

 Дата  Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 
1 четверть 01.09.17 г. 28.10.17г. 9 недель 
2 четверть 6.11.17г. 28.12.17г. 8 недель 
3 четверть 11.01.18г. 24.03.18г. 9 недель 
4 четверть 03.04.18г. 25.05.18г. 8 недель 
Итого   33 недели 
  
 
 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 Дата начала 

каникул 
Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

Осенние 28.10.17г. 05.11.17г.  9 дней 
Зимние 30.12.17г. 10.01.18 г. 12 дней 
Весенние 24.03.18г. 01.04.18г.  9 дней 
Дополнительные 
каникулы 

12.02.18г 17.02.18г 6 дней 
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Учебный год во 2-4 классе делится на учебные четверти 
 

 Дата  Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 
1 четверть 01.09.17 г. 28.10.17г. 8 недель 
2 четверть 6.11.17г. 29.12.17г. 8 недель 
3 четверть 11.01.18г. 24.03.18г. 10 недель 
4 четверть 03.04.18г. 25.05.18г. 8 недель 
Итого   34 недели 
 
Продолжительность каникул во 2-4 классах в течение учебного года: 
 Дата начала 

каникул 
Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
днях 

Осенние 28.10.17г. 05.11.17г.  9 дней 
Зимние 30.12.17г. 10.01.18 г. 12 дней 
Весенние 24.03.18г. 01.04.18г.  9 дней 
 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
 
Продолжительность рабочей недели: 

• 5-дневная рабочая неделя в 1 классе; 2-4 классы  6-дневная  рабочая неделя. 
       4.Регламентирование образовательного процесса на день: 

 
Сменность: школа работает в одну смену. 
Обучаются в первую смену с 1-4 -й классы. 
В 1,2,4 классах – ступенчатое начало занятий. 

Продолжительность уроков: 1 класс- 35 минут  2-4 классы – 45 минут. 

Режим учебных занятий для 1 класса 

начало Режимное мероприятие окончание 
8-45 1-й урок 9-20 
9-20 1-ая перемена 9-30 
9-30 2-й урок 10-05 
10-05  2-ая перемена 

(динамическая пауза, 
организация питания) 

10-45 

10-45 3-й урок 11-20 
Режим  учебных занятий для 1 класса на 2 четверть 

начало Режимное мероприятие окончание 
8-45 1-й урок 9-20 
9-20 1-ая перемена 9-30 
9-30 2-й урок 10-05 
10-05  2-ая перемена 

(динамическая пауза, 
организация питания) 

10-45 

10-45 3-й урок 11-20 
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11-20 3-я перемена 11-30 
11-30 4-й урок 12-05 
12-05 4-ая перемена 12-15 
 

 Режим учебных занятий на 3 – 4 четверть 

начало Режимное мероприятие окончание 
8-45 1-й урок 9-30 
9-30 1-ая перемена 9-40 
9-40 2-й урок 10-25 
10-05  2-ая перемена 

(динамическая пауза, 
организация питания) 

11-05 

11-05 3-й урок 11-50 
11-50 3-я перемена 12-00 
12-00 4-й урок 12-45 
12-45 4-ая перемена 12-55 
 

 Режим учебных занятий для 2-4 классов: 

 

начало Режимное мероприятие окончание 
8-45 1-й урок 9-30 
9-30 1-я перемена  9-40 
9-40 2-й урок 10-25 
10-25 2-я перемена  10-35 
10-35 3-й урок 11-20 
11-20 3-я перемена  

(организация питания) 
11-40 

11-40 4-й урок 12-25 
12-25 4-я перемена  12-35 
12-35 5-й урок 13-20 
13-20 5-я перемена  13-30 
13-30 6-й урок 14-15 
14-15 6-я перемена  14-25 
14-25 7-й урок 15-10 

  

4. Промежуточная аттестация во 2-4 классах с 21.05. по 25.05.18г- комплексная 
работа  по математике, русскому языку, окружающему миру.  

 

 

Ш.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС 
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Общие положения 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы МКОУ Дудкинской СОШ 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МКОУ Дудкинской СОШ, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

•соответствуют требованиям Стандарта; 

•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

•учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в начальном общем 

образовании; 

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел образовательной программы 

начального общего образования, характеризующий систему условий, содержит: 

•описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

•обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения; 

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

•сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

•систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы базируется 

на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

> анализ имеющихся в МКОУ Дудкинской СОШ условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 
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> установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

> выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

> разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. В начальной школе  обучение осуществляется в 

1 класс-комплекте с наполняемостью 13 учащихся. Образовательную 

деятельность осуществляют два учителя: начальных классов и физической 

культуры. 

 Начальная школа функционирует в режиме одной смены (первая смена). 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых образовательной 

программой НОО образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Все прошли необходимую квалификационную 

переподготовку в соответствии с требованиями ФГОС. Совершенствование 

педагогического мастерства учителей проходит в рамках образовательного 

учреждения через самообразование, участие в работе  семинаров, педсоветов, 

проведение мастер - классов, участие в методических неделях, а также через 

городские  практические и теоретические семинары. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей учителя начальных классов, с учётом особенностей 

организации труда и управления. 

Ожидаемый результат повышения квалификации— профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

•обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

•принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

•освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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•овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Организация методической работы: 

> участие в работе методического совета учителя начальной школы по 

проблемным вопросам реализации требований ФГОС к организации 

образовательного процесса; 

> работа по программному обеспечению учебной (предметной) и 

внеурочной деятельности; 

> разъяснительная работа с родительской аудиторией (собрания, 

консультации, индивидуальные встречи). 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

Базовые компетентности педагога: 

> личностные качества; 

> постановка целей и задач педагогической деятельности; 

> мотивация учебной деятельности; 

> информационная компетентность; 

> разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений; 

> компетенции в организации учебной деятельности. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы НОО: 

> требования ФГОС, нормативных и локальных актов (имеются в 

наличии); 

> учебные кабинеты, оборудованные техническими средствами обучения; 

 

> спортивный зал оснащен необходимым оборудованием; 

> помещения для организации питания учащихся соответствуют 

нормативным требованиям; 

> осуществляет свою образовательную деятельность школьная библиотека 

с полным комплектом необходимой учебной и развивающей литературы; 

> гардероб, санузлы, места личной гигиены для учащихся начальной 

школы. Информационно-методические условия реализации ООП начального 

общего образования: Информационно-методическое обеспечение реализации 

ООП начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 
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постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 
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