
1 
 

Принято на 

Педагогическом совете 

Протокол №1  

от 26.08.2015г. 

                             Утверждено  

                             Приказ № 271 

                             от 26.08.2015г. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Балахна 

2015 г. 



2 
 

Содержание 

           Общие положения ..............................................................................................................5 

    РАЗДЕЛ 1. Целевой..............................................................................................................8 

1.1.      Пояснительная записка............................................................................................8 

1.2.      Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы ...........................................................................................................16 

1.2.1.   Формирования универсальных учебных действий............................................16 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)...................................21 

1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты).........................................................................................................................22 

1.2.2.   Русский язык..........................................................................................................24 

1.2.3.  Литературное чтение.............................................................................................28. 

1.2.4.  Иностранный язык (английский..........................................................................32 

1.2.5.  Математика и информатика..................................................................................36 

1.2.6.  Основы религиозных культур и светской этики.................................................38 

1.2.7.  Окружающий мир...................................................................................................41 

1.2.8.  Изобразительное искусство...................................................................................44 

1.2.9.  Музыка.....................................................................................................................48 

1.2.10. Технология..............................................................................................................51 

1.2.11. Физическая культура..............................................................................................54 

1.3.   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.............................................................................................56  

1.3.1.    Общие положения.................................................................................................56 

1.3.2.   Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

 результатов.........................................................................................................................57 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений...........................................................................................63 

1.3.4.  Итоговая оценка выпускника................................................................................64 

РАЗДЕЛ 2. Содержательный ............................................................................................66 

  2.1.  Программа формирования у обучающихся универсальных учебных  

действий .............................................................................................................................66 

2.1.1.   Ценностные ориентиры начального общего образования.................................66  

2.1.2.  Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования...........................................................................................................67 

 



 

3 
 

2.1.3.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

 предметов...........................................................................................................................76 

2.1.4. Особенности, основные направления и плаанируемыерезультаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности..................................................................................................84 

2.1.5. Условия, обеспечиающие развитие универсальных учебных действий 

уобучающихся.....................................................................................................................86 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию.................................87 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий........................................................90 

2.2.       Программа отдельных учебных предметов, курсов .........................................91 

2.2.1.    Общие положения.................................................................................................91 

2.2.2.    Основное содержание учебных предметов.........................................................92 

2.2.2.1.  Русский язык.........................................................................................................92 

2.2.2.2. Литературное чтение...........................................................................................190 

2.2.2.3.  Иностранный язык.............................................................................................241 

2.2.2.4.  Математика и информатика..............................................................................254 

2.2.2.5.  Оружающий мир................................................................................................317 

2.2.2.6.  Основы религиозных культур и светской этики............................................367 

2.2.2.7.  Изобразительное искусство..............................................................................375 

2.2.2.8.  Музыка................................................................................................................434 

2.2.2.9.  Технология.........................................................................................................481 

2.2.2.10. Физическая культура........................................................................................ 526 

2.2.3.      Факультативные курсы.....................................................................................538 

2.2.4. Курсы внеурочной деятельности, дополнительные образовательные  

программы........................................................................................................................551 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития, развития обучающихся при 

получении начального общего образования.................................................................706 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни....................................................................................................................736 

2.5. Программа коррекционной работы........................................................................744 

 

 



 

4 
 

РАЗДЕЛ 3. Организационный .......................................................................................756 

 3.1. Учебный план начального общего образования ........................................ ...........756 

 3.2. План внеурочной деятельности.............................................................................760 

3.2.1. Календарный учебный график.............................................................................771 

3.3. Система условий реализации освоения основной образовательной  

программы.........................................................................................................................773  

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы...........773 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы.........................................................................................................................776 

3.3.3. Финансовое обеспечение условия реализации основной образовательной 

программы.........................................................................................................................777 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы.........................................................................................................................778 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы.........................................................................................................................779 

 

 

 



 

5 
 

 

Общие положения 

 

            В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом 

МБОУ « СОШ №14 с углубленным изучением отдельных предметов» настоящая 

«Основная  образовательная программа» является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы. Программа составлена на основе анализа 

имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их 

изменений. 

При разработке программы использованы следующие нормативно-правовые 

документы: 

 - Конвенция о правах ребёнка 

 - Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009г. 

 - Приказ  Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26.11.2010г.  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373» 

 - Приказ  Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22.09.2011г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373» 

 - Приказ  Министерства образования и науки РФ № 69 от 31.01.2012г. «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004г. № 1089» 

 - Приказ Министерства образования и науки российской Федерации №1644 от 

29.12.2014г. « О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

- Санитарно- эпидемиологическим правила и нормативы «Гигиенические требования к 

условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-

10», утверждённых Главным санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993 

-Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа (М.: Просвещение, 2010) 

 - Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

- Устав МБОУ « СОШ №14 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Разработчики Программы: рабочая группа,  администрация МБОУ « СОШ №14 с 

углубленным изучением отдельных предметов»   
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Исполнители Программы: администрация, педагогический коллектив школы, 

ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы 

Основными целями деятельности школы являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;  

- создание условий для развития самостоятельной гармонично развитой личности, 

способной адаптироваться к жизни современного общества и изменяющимся условиям 

социума;  

- формирование здорового образа жизни;  

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, любви к семье, 

окружающей природе, Родине, терпимости к людям, уважения к правам и свободам 

человека и гражданина, бережного отношения к окружающей среде;  

- создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования. 

Основными задачами школы являются:  

- обеспечение общего образования, установленного федеральными государственными 

образовательными стандартами для общеобразовательных школ, на уровне, 

соответствующем развитию науки; 

- обеспечение охраны здоровья обучающихся; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

- подготовка выпускников школы к осознанному выбору профессии, самостоятельному 

обучению в образовательных организациях профессионального образования; 

- взаимодействие с семьей обучающегося для полноценного развития личности. 

Сроки реализации программы: с 2015 года до 2019 года 

Источники  финансирования  Программы:  средства федерального,  муниципального 

бюджетов.  

Ресурсное обеспечение реализации Программы: учреждение обеспечено  кадровыми, 

методическими, материально-техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми 

для реализации Программы. 

Ожидаемые результаты Программы и индикаторы для оценки их достижения: 

 - обеспечение высокого качества образования;  

 - качественное обновление содержания общего образования;  

 - удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам;  

 - совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников школы;  

- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование их здорового образа жизни;  

 - развитие материально-технической базы;  

 - повышение эффективности государственно-общественных форм управления  

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы: внутренний 

мониторинг проводит администрация.  
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Управление Программой: управление реализацией Программы, а также координацию и 

контроль за выполнением Программы администрация школы оставляет за собой. 

Управляющий совет школы: анализирует ход выполнения плана, действий по реализации 

Программы развития и вносит предложения на Педагогический совет по его коррекции; 

осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации Программы 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность 

Необходимость разработки основной образовательной программы школы связана: 

1. с внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях 

постоянно изменяющихся запросов общества и требований государства в сфере 

образования; 

2. с необходимостью создания условий, позволяющих уйти от парадигмы знаний, 

умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. 

Следствием современного быстроменяющегося информационного общества является 

требование непрерывного образования на основе самообразования и самоорганизации 

(умения учиться). И здесь основная образовательная программа выступает важнейшим 

средством позволяющим сформировать мотивацию к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции учащихся, 

социальные компетенции, личностные качества, а также универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Миссия школы 

В соответствии с постоянными, серьезными изменениями, происходящими в нашем 

обществе, миссию школы можно сформулировать следующим образом: 

Создание условий для достижения обучюащимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу, овладение ими ключевых компетенций, 

необходимыми для жизни и профессиональной реализации в поликультурной и 

высокотехнологичной среде, социализации. Дальнейшее совершенствование модели 

школы с углубленным изучением отдельных предметов, предлагающей широкий спектр 

образовательных услуг, ориентированных на удовлетворение социального заказа жителей 

г. Балахны, имеющих потребности в получении «повышенного образования» по 

дисциплинам математического и естественного циклов. Активное использование интернет 

технологий, как для организации сетевого взаимодействия с обучающимися и их 

родителями, с социумом, так и для организации дистанционного обучения. 

Цели и задачи 

Целью образовательной программы является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником школы целевых установок, знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. Оптимальное развитие каждого 

обучающегося на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 
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способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

учебной деятельности. 

В соответствии с поставленной целью организации, осуществляющей образовательную 

деятельность необходимо решать следующие задачи: 

 создание условий для воспитания и развития качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества за счет реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, формирования ИКТ-

компетенции обучающихся; 

 повышение уровня образования за счет более основательного изучения предметов 

математического и естественного циклов в соответствии с интересами 

обучающихся и уровнем их подготовки; 

 развитие самостоятельности и творческих способностей обучающихся посредством 

включения их в проектную и исследовательскую деятельность; 

 организация разработки индивидуальных образовательных траекторий 

и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей  и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития за счет эффективного 

использования форм сетевого общения и обучения, привлечение родителей к 

активному участию в процессе обучения. 

Модель выпускника: 

Выпускник школы представляет собой личность с высоким уровнем интеллектуального 

развития и широким кругозором, мотивированную на получение среднего или высшего 

профессионального образования, творческую, с потребностью здорового образа жизни, 

адаптированную к современному социальному устройству и конкурентоспособную в нем, 

с сформированными качествами патриотичности, нравственности и долга. 

Основные компетентности, которыми владеет выпускник школы и признаки качества 

компетентностей выпускника: 

1. Компетентности решения проблем: 

Умеет вычленить проблему, объяснить конструктивные причины, по которым требуется 

разрешение данной проблемы, оценивает сложность проблемы и прогнозирует развитие 

ситуации. 

Определяет цели и задачи, аргументирует их достижимость, предлагает свой путь 

решения задач, анализирует возможные пути решения проблем. 

Планирует и обосновывает свои действия, описывает плановые показатели результата 

свой деятельности, возможности его применения и продвижения. 
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Оценивает результат свой деятельности, делает выводы о соответствии полученного 

результата замыслу на основе разработанных критериев. 

2. Информационные компетентности: 

Владеет технологиями поиска и получения информации. 

Демонстрирует владение информацией по заданной тематике, отбирает информацию в 

соответствии с целями и задачами, умеет проверить достоверность информации, в том 

числе и исследовательскими, экспериментальными, опросными и иными методами. 

Умеет самостоятельно выстроить логику аргументов, подтверждающих выводы 

из полученной информации в соответствии с целями и задачами. 

3. Коммуникативные компетентности: 

Владеет технологией письменной презентации своей работы – грамотно излагает, 

придерживается нормативов, оформляет таблицами, схемами и пр. 

Владеет технологиями устной презентации своей работы – речь соответствует норме, 

используется наглядность, грамотно использует невербальные средства презентации, 

владеет технологией компьютерной презентации. 

Умеет защитить результаты деятельности, ответы на вопросы развернутые, доказательные, 

апеллирует к научным фактам и собственному опыту. 

Владеет технологиями диалога, дискуссии. Толерантен. 

4. Учебные компетентности: владеет технологиями решения учебных задач, 

чертежными инструментами, измерительным, проекционным оборудованием, 

компьютерной и офисной техникой. 

5. Социальные компетентности: умеет построить схему социального явления, 

определить свой социальный статус и социальные отношения в группе, выстроить 

схему саморазвития, становления своего социального «Я», умеет соотносить свои 

интересы с интересами других людей, умеет выделить социальные проблемы 

и предложить пути их разрешения.  

6. Здоровьесберегающие компетентности: осознает ценности собственного здоровья 

и здоровья окружающих как физического так и психического, имеет устойчивую 

потребность в ведении здорового образа жизни. 

Основная образовательная программа начального общего образования раскрывает 

изменения, которые произойдут при получении начального общего образования в 

соответствии со стандартом второго поколения. Эти изменения касаются приоритетных 

целей образования, принципов построения образовательной деятельности, особенностей 

организации учебного дня младшего школьника. 
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Основная образовательная программа формировалась с учётом особенностей начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности 

и мировоззрения. 

      Необходимо также учитывать характерные для младшего школьного возраста 

центральные психологические новообразования, формируемые при получении начального 

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

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов. А также развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

     Целью основной образовательной программы начального образования является 

создание образовательного пространства, в котором реализуются: 

 системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у 

обучающихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель 

предстоящей деятельности и планировать ее, а также оперировать логическими 
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приемами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими 

учебными действиями; 

 концепция развития универсальных учебных действий младших школьников 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная 

на основе системно-деятельностного подхода. В соответствии с этой концепцией 

универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательной деятельности, в частности усвоение знаний, 

формирование умений, образа мира и основных компетенций учащегося, в том 

числе социальной и личностной. УУД обеспечивают формирование 

психологических новообразований и способностей обучающихся, которые в свою 

очередь определяют условия успешной учебной деятельности. 

Программа ориентирована на комплексное решение следующих задач: 

 формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования и адекватных возрастным возможностям обучающихся; формирование 

на основе этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях 

ФГОС; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и познавательных интересов; 

 развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, умозаключения и т.д.; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, в том числе учебной; 

 становление информационной грамотности, умения находить нужную 

информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, обеспечивающее принятие 

ими национальных, гуманистических и демократических ценностей, моральных 

норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса; 

 воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом 

и сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной 

и письменной форме; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Образовательная программа начального образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Балахны ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства 

обучения УМК «Начальная школа XXI века» и ОС «Гармония». 



 

13 
 

Основу организации образовательной деятельности составляют принципы: 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку 

работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной 

деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение 

своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; 

создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержание, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение 

помощи обучающимся, которые испытывают трудности в обучении; создание 

условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. 

Мера трудности содержания образования для каждого обучающегося с учетом 

темпа его продвижения в освоении знаний - умений и универсальных действий, 

уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип культуросообразности позволяет предоставить обучающемуся для 

познания лучше объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, 

искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить 

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника. 

4. Организация процесса обучения в форме учебного диалога включает ориентировку 

учителя на демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; 

предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного 

задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются различные 

формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, 

осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая 

коллективная) 

5. Преемственность и перспективность обучения. В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, установились преемственные связи методической 

системы обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. В школе 

осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них 

произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, предпосылок учебного 

труда. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов 

основной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения 

школьника. 

Модель выпускника начальной школы 

Выпускник начальной школы представляет собой личность любящую свой край и свою 

Родину, уважающую и принимающую ценности семьи и общества, готовую 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом, 

доброжелательную, умеющую слушать и слышать собеседника, обосновывая свою 
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позицию, высказывая свое мнение, любознательную, активно и заинтересованно 

познающую мир, владеющую основами умения учиться, способную к организации 

собственной деятельности, выполняющую правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

Основные компетентности, которыми владеет выпускник начальной школы и признаки 

качества компетентностей выпускника:  

1. Компетентности решения проблем: 

 умеет выделять существенные признаки объекта; 

 определяет соотношения компонентов объекта; 

 проводит разные виды сравнений; 

 умеет устанавливать причинно-следственные связи; 

 оперирует понятиями, суждениями; 

 классифицирует информацию; 

 формулирует проблемы и определяет способы ее решения;  

 определяет индивидуальные и коллективные учебные задачи; 

 может выбрать наиболее рациональную последовательность действий 

по выполнению учебной задачи; 

 сравнивает полученные результаты с учебной задачей; 

 владеет различными формами самоконтроля; 

 может оценить свою учебную деятельность. 

2. Информационные компетентности: 

 умеет работать с основными компонентами учебника; 

 умеет использовать справочную и дополнительную литературу; 

 подбирает и группирует материалы по определенной теме; 

 составляет планы различных видов; 

 создает тексты различных типов; 

 использует различные виды наблюдений; 

 может качественно и количественно описать изучаемый объект; 

 использует различные виды моделирования. 

3. Коммуникативные компетентности: 

 владеет знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия 

с обществом, коллективом, семьей, друзьями, учителями; 

 может самостоятельно устанавливать и поддерживать контакты, конструктивно 

разрешать конфликты, кооперироваться, сотрудничать; 

 владеет этически ценными формами и способами поведения: доброжелателен, 

открыт, толерантен, стремится к совместным играм и общению, отсутствуют 

асоциальные поступки и негативные реакции; 

 сформирована эмоциально-волевая компетенция. Обучающийся имеет адекватную 

эмоциональную реакцию,  эмоциональную стабильность, у него отсутствуют 

тревожные и депрессивные состояния, преобладает позитивное настроение, он 

умеет контролировать свое поведение; 
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4. Учебные компетентности: 

 освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана 

на достаточном уровне для продолжения образования при получении основного 

общего образования по категориям ключевых предметных компетенций; 

 освоил образовательные программы по математике, информатике, русскому языку и 

литературе на уровне достаточном для продолжения обучения в школе 

с углубленным изучением данных предметов. 

5. Социальные компетентности: 

 знает и может использовать в повседневной жизни ценности национальной 

культуры 

 знает и может использовать историю цивилизации, страны и религии; 

 обладает культурой внешнего вида, одежды, оформления жилища, рабочего места; 

 знает правила поведения на природе, обладает навыками охраны растительного 

и животного мира. Знает положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу, понимает зависимость жизни человека от природы и ее 

состояния; 

 может реализовать свой творческий потенциал через продукты творческой 

деятельности; 

 осознает собственную значимость, уверен в себе, имеет чувство собственного 

достоинства, имеет потребность в общественном признании и стремится 

к самоутверждению; 

 знает историю родного края, интересуется жизнью местного сообщества, понимает 

его проблемы и предлагает пути их решения; 

 обладает конкурентоспособностью, социальной активностью и может 

адаптироваться в социуме. 

6. Здоровьесберегающая компетентность: 

 знает нормы здорового образа жизни и правила личной гигиены; 

 знает основные особенности физического, физиологического развития своего 

организма 

 знает опасности курения, токсикомании, алкоголизма и наркомании 

 владеет основами физической культуры человека. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования образовательные программы реализуются МБОУ «СОШ 

№14 с углубленным изучением отдельных предметов» через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС  начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
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отличных от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

устанавливается планом внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

обеспечивает реализацию в образовательной организации всех направлений развития 

личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

Цель внеурочной деятельности: 

- достижение учащимися  планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

    Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС 

к качеству образования  в начальных классах. Система планируемых результатов отражает 

состав тех универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют 

школьники, обучающиеся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14 

с углубленным изучением отдельных предметов»  к концу начального этапа образования.   

В данном разделе  программы  описывается состав каждой группы универсальных 

учебных действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, 

т.е. в рамках всех изучаемых предметов с учётом специфики содержания каждого из них.  

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

 широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные; 

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

совершенствовать имеющиеся; 

 ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 
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 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), 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, 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 универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу 

 окончательного её решения; 
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 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 других 

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 

коррективы;  

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

преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

 адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной 

задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, 

в сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, 

восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

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); 
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 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; 

 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, Интернет 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; 
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 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.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

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; 
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 оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно 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. 

1.2.1.1.Чтение.Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, а также для поиска, освоения и использования необходимой 

информации. 

С точки зрения поиска,  освоения и использования информации выпускник научится:  

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе 

ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;  

 делить текст на смысловые части, составлять план; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, 

упорядочивать информацию по заданному основанию, формулировать несложные 

выводы, подтверждать их примерами из текста; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три 

существенных признака; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 пользоваться известными ему  словарями, справочниками; 

 воспроизводить текст, устно и письменно; 

 составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание 

в соответствии с конкретным вопросом, заданием; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном.  

Ученик получит возможность научиться:  

 понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий 

признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, 

подтверждающие приведённое утверждение); 
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 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

 осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

 делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического 

использования. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

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

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

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

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 
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– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2.Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

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

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 
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нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

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

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

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

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

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 
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– 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. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
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– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

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

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

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

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

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

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

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

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

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

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

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 
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необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  
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–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

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

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

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

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

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

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

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

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

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

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

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

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

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

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

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

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

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

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

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

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

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 
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фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка 

и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

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

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 
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– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

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

any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

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

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

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

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 



 

37 
 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

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

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

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

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

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 
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– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

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

общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

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

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

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
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обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

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

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

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

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

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

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

личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 
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Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

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

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

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

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 
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начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

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

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

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

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

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

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

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

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

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
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будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 
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– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять  терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

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

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

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

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
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импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

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

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

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

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

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

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

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

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

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

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

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

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

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
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4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

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

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

форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

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

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

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

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

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

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

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

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

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

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

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 
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реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

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

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

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

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

других изделий. 
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

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

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
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– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

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

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

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

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
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– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

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

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия 

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

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

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

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 
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– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей, том 

числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

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

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

УМК «Начальная школа XXI века», «Гармония» реализует Требования ФГОС по 

формированию вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

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

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

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

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

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

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

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

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

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

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

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

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

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

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

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

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

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

чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 
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оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

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

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в  

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки 

в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательнообразовательной деятельности образовательной 

организации. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

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

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
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начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

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

и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

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

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаковосимволические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов,  качественно оценивается и 

измерется в следующих основных формах: 

 результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных  

 достижение метапредметных результатов рассматривается как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 

учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, делается вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 
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Достижение метапредметных результатов роявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных 

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

работах на межпредметной основе осуществляется оценка сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а 

также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. В ходе текущей 

оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

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

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

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

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

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

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

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

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

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

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

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

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

учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного 
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обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

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

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

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

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

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

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. 

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

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
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этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3.  Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Эффективной формой оценивания  динамики учебных достижений обучающихся 

начальных классов является портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, 

которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В состав 

портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной жизни, так и за её пределами.  

 Портфолио ученика ведется в течение всех лет обучения. Это совместная деятельность 

обучающегося и учителя: школьник организует содержание портфолио, следит за 

порядком и организацией материалов, а педагог дает рекомендации, какие материалы 

могут его наполнять. 

К ним относятся:  

 творческие работы ребенка; 

 различные награды, полученные им за успехи во внеурочной деятельности 

(дипломы, похвальные грамоты, благодарности); 

 оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, 

проектной деятельности и т. п.  

Эти документы могут оформляться как благодарственные письма учителя.  

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки достижения 

планируемых результатов, целесообразно включать следующие материалы: 

1) Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

факультативных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

школы. 

2) Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

3) Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя 

начальных классов, школьный психолог, организатор воспитательной работы 

и другие непосредственные участники образовательной деятельности). 

4)Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
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смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

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

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом 

основных результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС 

НОО. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио,  делаются выводы: 

1) о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  - 

мотивационно смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.  

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, литературному чтению и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

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

литературному чтению, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
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При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, литературному 

чтению и математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой  «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

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

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

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий   

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

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

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

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

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

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

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

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

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, положенными 

в основу данной программы,  являются:  

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 
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– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

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

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные,  познавательные, коммуникативные. Психологическую составляющую 

этих результатов образуют универсальные учебные действия. Их разнообразие, 

специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности положительно отражаются 

на качестве образовательной деятельности. 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-

познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных 

учебных действий.  

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие 

особенности: 

 является предпосылкой формирования культурологических умений как 

способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-

познавательную деятельность, используя обобщенные способы действий; 
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 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле 

имеет всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 

(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос 

«как делать?») возникает в результате интеграции всех сформированных 

предметных действий; 

 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 

Образовательная деятельность в начальных классах в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Балахны  осуществляется на основе учебников УМК «Гармония»,  «Начальная школа XXI 

века» в которых связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов отчётливо выражена. 

К концу обучения младшего школьника  определяются следующие Планируемые 

результаты формирования универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия 

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным 

ценностям: 

 идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

 проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

 проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

 различать основные нравственно-этические понятия; 

 соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки 

(стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

 мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить 

в соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной 

деятельности: 

 воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную 

к учащемуся; 
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 выражать положительное отношение к процессу познания: 

 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

 применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в 

споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

целевых установок учебной деятельности: 

 удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

 планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий); 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно»); 

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

 анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

контрольно-оценочной деятельности: 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») 

и пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая 

в состав учебного действия»); 

 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

 анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

1.  К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



 

70 
 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 

источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации. 

 

2. Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 

3.  К логическим универсальным действиям относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

4.  К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать  свою 

семью, своих 

родственников, 

любить  родителей.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2.Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3.Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4.Группировать 

предметы, объекты 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2.Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

3.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4.Слушать и 

понимать речь 

других. 

5.Участвовать  в 

паре.  
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4.Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4.Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

на основе 

существенных 

признаков. 

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

 

2 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  
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поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6.Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 
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ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

оценивания, давать 

самооценку.  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

  Смысловые  

акценты 

УУД 

Русский 

язык 

Литератур

ное чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное 

само- 

определени

е 

нравственн

о-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивн

ые 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура 

и др.) 

познаватель

ные 

общеучебн

ые 

моделиров

ание 

(перевод 

устной 

речи в 

письменну

ю) 

 смысловое 

чтение, 

произвольн

ые и 

осознанны

е устные и 

письменны

е 

высказыва

ния 

моделирова

ние, выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познаватель

ные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникат

ивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
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деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

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

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 Учебный предметы «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

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

букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка 

в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета«Литературное чтение»  

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 
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– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

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

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 
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при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

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

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

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

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

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

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

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

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 
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– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных 

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

культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

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

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

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

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

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

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 

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

графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

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

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

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

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 
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- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
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– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

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

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

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

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 
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изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 

и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

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

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

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

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

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

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

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

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

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов.  
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2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников не только в качестве носителя информации, «готовых» 

знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира; 

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

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

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

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

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

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

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

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

программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 
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При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

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

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Программа формирования  универсальных учебных действий  предполагает реализацию 

принципа преемственности начального образования с дошкольным образовательным 

звеном и на этапе перехода к основной школе.  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

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

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

общего образования. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

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

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

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

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

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

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
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готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

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

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

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

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного 

возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

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

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 
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ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

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

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства дошкольного 

и начального образования предусмотрена организация предшкольного образования.  

В данной части программа направлена на целостное развитие личности ребенка 

и формирование у него системы универсальных учебных действий, обеспечивающих  

компетентность  «умение учиться». В качестве средства реализации предшкольного 

образования программа ориентирована на использование комплекта учебно-

дидактических материалов, разработанных по программе «Ступеньки детства» (под ред. 

Н. М. Конышевой). Основу программы составляют прогрессивные концепции 

развивающего обучения, а ведущая идея состоит в гармоничном развитии ребенка 

(без искусственного ускорения, с максимальным учётом природных законов развития) 

на основе образовательного содержания, разработанного с учетом особенностей ведущей 

деятельности в данном возрасте и ориентированного на укрепление физического 

и психического здоровья, в соответствии с возрастными потребностями, интересами 

и возможностями современного дошкольника. Программа «Ступеньки детства» включает 

в себя такие важнейшие линии развития ребенка-дошкольника, как: 

 психофизиологическое развитие и охрана здоровья; 

 социально-личностное; 

 эмоционально-эстетическое; 

 духовно-нравственное и интеллектуальное развитие. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности,  информативная для управленцев, педагогов, 

родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
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ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

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

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

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

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

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

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

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

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

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

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

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 
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узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

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

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

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

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

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной. 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Образовательная система «ГАРМОНИЯ»  

Программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (автор: Соловейчик 

М.С.) 

I. Пояснительная записка 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического 

образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы 

обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у них 

универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования. 

Цели начального курса русского языка: 

 создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка, для появления 

сознательного отношения к своей речи;  

 заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о 

научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться 

языком в процессе коммуникации; 

 сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 

сознательное использование средств языка, функциональную грамотность 

учащихся; 
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 средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование 

психологических новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и  

эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в целом 

умения учиться; 

 обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме,  становление их коммуникативной 

компетенции. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая  

организация работы по освоению его предметного содержания – необходима реализация 

деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших 

школьников. 

II. Общая характеристика учебного предмета (курса) 

     Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием 

«К тайнам нашего языка», построен на основе деятельностного подхода к организации 

лингвистического образования обучающихся. Это проявляется в следующем: освоение 

языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих 

умений проходит по определённым этапам: от мотивации и постановки учебной задачи – к 

её решению, осмыслению необходимого способа действия и к последующему 

осознанному использованию приобретённых знаний, к умению контролировать 

выполняемые действия и их результаты.  

        Именно через реализацию деятельностного подхода  к освоению предметного 

содержания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного 

слияния процессов обучения, развития и воспитания школьников в одно целое. При этом 

под обучением  русскому языку понимается формирование на основе лингвистических 

знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых умений; под 

развитием учащихся, во-первых – формирование их лингвистического мышления, т.е. 

способности осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с языковым материалом 

операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во-вторых – 

совершенствование у детей чувства слова, языковой интуиции. Необходимый компонент 

развития школьников – формирование у них универсальных учебных действий, 

обеспечивающих как более качественное освоение предметного содержания, так и 

становление  в целом основ учебной самостоятельности, в том числе – потребности и 

умения пользоваться учебной книгой как источником информации, различными словарями 

как средством решения возникающих языковых вопросов, правильно организовывать 

свою познавательную (учебную) деятельность.  Воспитание средствами предмета 

«Русский язык» связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и уважения к 

русскому языку, уважения к себе как его носителю, с формированием заботливого 

отношения к качеству своей речи, с формированием культуры речевого поведения, умения 

общаться в устной и письменной форме.  

         Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот 

факт, что на практическом уровне языком, подлежащим изучению, дети уже давно 

владеют. Этот факт подсказывает путь изучения русского языка в школе: от практики его 

использования – к осмыслению – и снова к практике, теперь уже на новом уровне. Именно 

такой путь изучения русского языка и предусмотрен данной программой, чем объясняется 

название реализующего её комплекта учебников: «К тайнам нашего языка». 
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В основу обучения языку, речи и правописанию  положена система лингвистических 

понятий, освоение которых поможет ребенку: а) осознать язык как средство общения, а 

себя как языковую личность; б) приобрести умение разумно пользоваться средствами 

языка, понятно, правильно,  коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли, 

грамотно оформлять их в письменной речи, а также полноценно понимать чужие; в) 

освоить комплекс универсальных учебных действий.  

        Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является его 

коммуникативная направленность. Определяя такой подход, авторы исходили из того, 

что язык – это основное средство общения людей, а значит, изучение языка должно быть 

подчинено обучению общению с помощью этого средства. Вот почему рассмотрение 

большей части разделов и тем курса, в соответствии с программой, направляется 

коммуникативным мотивом. Так, обучение орфографии, построению предложений и 

текстов, становление умения проверять написанное проходят на фоне обсуждения 

различных ошибок и недочётов, порождающих неясность речи, и последующих вопросов : 

«Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как можно лучше донести свою мысль? 

Хочешь не испортить своё поздравление ошибками?...». Изучение состава слова, частей 

речи сопровождается пристальным вниманием к значению языковых единиц и их функции 

в речи, к проблеме выбора более удачного слова, формы слова, суффикса, приставки и т.п.  

Коммуникативная направленность курса проявляется и в том, что организуется 

последовательное обучение всем видам речевой деятельности –  не только созданию 

устных и письменных высказываний, но и их восприятию: чтению учебных текстов и 

слушанию собеседника, общению с ним. Среди других методических решений: обучение 

созданию не сочинений «вообще», а текстов определённых жанров, востребованных в 

коммуникативной практике: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных 

рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через письменный 

текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, 

друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества учащихся при 

выполнении различных заданий. 

         Ещё одна принципиальная особенность курса связана с содержанием и организацией  

обучения орфографии: прежде всего, углублена мотивационная основа обучения,в 

частности,  усилена роль коммуникативного мотива. Кроме того, предусмотрено 

системное (начиная с 1-го  класса) формирование орфографической зоркости и 

орфографического самоконтроля младших школьников. Работа строится на основе 

фонемного принципа русской орфографии. 

        Более конкретно специфика обучения орфографии, а также особенности содержания, 

структуры и способов освоения других разделов курса  будет представлена в связи с 

общей характеристикой  программы каждого класса. 

Введение ребёнка в предметную область «Филология» начинается с периода обучения 

грамоте, когда делаются первые шаги на пути формирования у детей всех видов 

универсальных учебных действий: закладываются основы положительного отношения к 

учению, познавательного интереса, умения спрашивать, слушать, читать, понимать 

информацию, представленную в словесной, изобразительной, модельной форме;  точно 

выполнять инструкции учителя, под его руководством вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками, высказывать свои мысли и т.д. В этот период, наряду с освоением 
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техники чтения и каллиграфии, начинают формироваться и более общие предметные 

умения – читательские, языковые, речевые.  

        Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего этой программе и 

реализованного в букваре и прописях авторов М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко и др., 

является его глубокая внутренняя связь с систематическим курсом русского языка. 

Так, именно на основе букваря и прописей с позиций фонемного принципа русской 

орфографии и, соответственно, серьёзного внимания к освоению фонетики начинается 

последовательное формирование у младших школьников орфографической зоркости.  

Курс обучения грамоте также создаёт предпосылки для осознанного освоения детьми 

норм русской графики, позволяет расширить языковой и речевой опыт ребёнка, чем 

обеспечивает готовность первоклассника к дальнейшему изучению систематического 

курса русского языка. 

          В курсе русского языка первого класса, как и в период обучения грамоте, в центре 

внимания находятся понятия: «родной язык», «устная и письменная речь», «слово», 

«звук», «буква».  

В связи с работой над словом осуществляется первоначальная группировка по частям речи 

(без использования терминов). Наряду со «словами-названиями» (в том числе и словами 

со значением количества, поскольку они широко используются на уроках математики), 

первоклассникам представляются «слова-указатели» (преимущественно местоимения) и 

«слова-помощники», к которым отнесены не только предлоги, но и союзы, частицы 

(частица не) – пока без их разграничения. В основу проведенного деления положен 

функциональный признак. 

         Центральная задача курса русского языка 1-го класса – обобщить и 

систематизировать знания детей по фонетике и графике, приобретённые в период 

обучения грамоте, закрепить фонетические и графические  умения. Для практического 

использования вводится простейшая фонетическая транскрипция. При повторении 

вопросов графики большое внимание уделяется освоению алфавита, что важно для 

формирования умения пользоваться словарями и справочниками. 

        Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет формирование 

умения обнаруживать орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости 

согласных. Термин «орфограмма» в 1-м классе не вводится – до 2-го класса он заменяется 

выражением «опасное при письме место». 

Особенности в решении вопросов развития речи.  

1. Внимание учащихся привлекается к тому, что у говорящего всегда есть собеседник, 

с ориентировкой на которого человек обычно и строит свою речь. Выведенные с детьми 

два главных требования к речи – быть понятной и вежливой по отношению к собеседнику 

– стержень работы над культурой речи и речевым поведением, над правильностью и 

эстетикой письма. С опорой на эти требования начинается последовательное 

формирование коммуникативных УУД. 

2. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают жанры: устное 

воспоминание, записка, телеграмма, поздравление,  письмо.  

3. В связи с работой над нормами произношения, над лексическим значением слов и 

частично над правописанием учащиеся  приобретают первый опыт использования 

различных видов словарей, имеющихся в учебнике.  
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4. Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, является умение 

ребенка  самостоятельно замечать незнакомые слова и стараться выяснять их значения. 

В процессе изучения всех тем курса ведётся последовательное формирование знаково-

символического, логического мышления (наряду с конкретно-образным), регулятивных и 

познавательных УУД. 

Во втором классе вся начатая работа углубляется и расширяется. Так, в связи с 

повторением основных проблем русской графики рассматриваются вопросы: 

а) обозначение мягкости согласных звуков, стоящих перед другими согласными; 

б) использование ь и ъ разделительных знаков при обозначении звука [й’].  

Особенностью знакомства с разделительными знаками является то, что они предъявляются 

сразу, в одной теме, поскольку выполняют одну функцию. Осознанному выбору знака из 

двух возможных второклассники научатся в конце учебного года – после изучения состава 

слова.  

Работа над словом как морфологической единицей продолжается на том же уровне, что и в 

1-м классе. Отличие состоит лишь в том, что при повторении классификации слов 

вводится понятие «предмет», за которым скрывается категориальное значение всех имён 

существительных. До этого момента понятие не использовалось. Его освоение на данном 

этапе обеспечивает интеллектуальное развитие ребёнка (его абстрактного мышления, 

способности к построению рассуждения, к установлению причинно-следственных связей, 

регулятивных учебных действий).  

Особенностью работы над предложением является отказ от знакомства на данном этапе с 

главными и второстепенными членами предложения – этот компонент формальной 

грамматики перенесён в 3-й класс. Здесь же учащиеся овладевают понятием 

«предложение», знакомятся с видами предложений по цели и интонации, учатся их 

построению.  

Введение понятия «текст» предусматривает появление и двух других, с ним связанных, – 

«тема» и «основная мысль». Все понятия служат базой для  формирования умения 

понимать текст, обдумывать его (при пересказе и создании собственного) и после записи 

совершенствовать. 

        Центральным  направлением работы во 2-м классе является обучение орфографии. 

1. Орфографические темы сгруппированы  в два блока, которые разведены во времени: 

первый – «Главные опасности письма. Как писать без ошибок?» – изучается сразу после 

повторения в 1-й четверти, а второй – «Учимся решать главные орфографические задачи в 

корне слова» – охватывает всю 3-ю четверть. Сущность их различий отражена в названии 

разделов. 

2. В рамках первого раздела учащиеся знакомятся с понятием «орфограмма» и уточняют 

признаки сильных и слабых позиций фонем (последние термины не вводятся). Для 

лучшего осмысления сущности понятия («орфограмма» есть там, где есть выбор 

написания при одном и том же произношении) широко используется приём 

моделирования. 

Для объединения орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости 

согласных в одну группу, которую они составляют как орфограммы слабых позиций, 

используется выражение «главные опасности письма». «Главными» они признаются в 

силу их частотности, в чём учащиеся могут убедиться, проведя подсчеты всех известных 

орфограмм в двух-трёх текстах.  
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3. На том же этапе вводится особый вид письма – с «окошками», при котором, чтобы не 

допустить орфографической ошибки, букву на месте орфограммы пропускают. Короткое 

время учащиеся тренируются в пропуске всех замеченных орфограмм, а потом переходят 

на пропуск только тех, на месте которых затрудняются в выборе буквы.  

Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном языке… 

писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». Применение приёма 

одновременно обеспечивает: становление у младших школьников, во-первых, 

орфографической зоркости, во-вторых, рефлексии, самоконтроля как личностного 

качества, при этом самого трудного его вида – по ходу осуществления действия; в-третьих, 

постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного отношения к качеству 

своей речи; в-четвёртых, психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед 

ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания 

поставленной задачи и её решения на этапе проверки; в-пятых, формирование у 

школьника способности регулировать свои действия, выполняя на  разных этапах 

различные умственные операции. Таким образом, освоение второклассниками данного 

приёма и его дальнейшее осознанное применение обеспечивает школьникам, не только 

«уход» от ошибок, но и становление как комплексарегулятивных учебных действий, так и 

личностное развитие. 

4.Этап изучения правил и обучения решению главных орфографических задач сознательно 

отсрочен – отведено время на практическое освоение письма «с окошками», на 

становление орфографической зоркости учащихся и формирование основ 

орфографического самоконтроля, на возникновение у них потребности узнать правила, 

чтобы освоить «взрослое» письмо. 

5.Изучение основных орфографических правил написания корней отличается двумя 

особенностями. 

1) Правила правописания безударных гласных корня и парных по глухости-звонкости 

согласных рассматриваются не изолированно, а вместе, так как в их основе лежит 

одинаковый способ действия: слабую позицию проверяй сильной («опасное место» делай 

«безопасным»). Так формируется общий способ решения орфографических задач пока в 

корне, а позднее – и в других частях слова. Реализуемый подход помогает становлению у 

учащихся различных познавательных УУД. 

2) С учениками целенаправленно обсуждается вопрос: как искать проверочные слова. 

Отвечая на него, второклассники осваивают конкретные способы изменения слов 

различных частей речи и подбора родственных слов. При этом  особо выделяется один: 

объяснение значения слова (сИлач – это тот, кто сИльный  и т.п.). Пристальное 

внимание к этому возможному способу выяснения нужной буквы позволяет органично 

соединить орфографическую работу с лексической, что повышает эффективность той и 

другой и в целом способствует повышению осознанности письма.      Освоение различных 

способов подбора проверочных слов происходит на основе их модельной фиксации, 

наблюдения, сравнения, обобщения. При построении рассуждений, связанных с выбором 

буквы, учащиеся осваивают способы формулирования причинно-следственных связей, 

умозаключений, выводов. Накопление опыта подбора проверочных слов разными 
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способами, в том числе путём различных изменений слов, обеспечивает детям как 

предметную предварительную подготовку к изучению морфологии, так и развитие их 

лингвистического мышления.  

            Обучение решению «главных» орфографических задач происходит с опорой на 

понятия: «корень слова», «однокоренные (родственные) слова», «изменения слов», 

«окончание». Для их введения второму из орфографических разделов предпосылается 

тема «Размышляем о словах». Другие понятия морфемики («приставка» и «суффикс») 

вводятся в 4-й четверти, когда на рассмотрение выносится  раздел «Состав слова». После 

накомства с приставками завершается работа над темой «Разделительные ь и ъ». 

Учащиеся оказываются в состоянии объяснить, почему в начале года они не могли 

вывести соответствующее правило, каких знаний им недоставало – так происходит 

становление способности к рефлексии.  

Таким образом, во 2-м классе заканчивается освоение вопросов графики, изучаются 

разделы: «Орфография», «Предложение», «Текст», «Состав слова».  

             В третьем классе центральным языковым разделом является «Морфология». От 

знакомства с функцией слов, относящихся к разным частям речи, учащиеся переходят к их 

детальному изучению; узнают названия частей речи. В центре внимания – единство 

функции, значения и формальных признаков имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. В ознакомительном плане представляется имя числительное и, 

несколько подробнее, личные местоимения. Среди «слов-помощников» выделяются 

предлоги, союзы и частицы (на примере частицы не). 

             Изучение морфологии в данном курсе обеспечивает интеллектуальное развитие 

школьников, формирование их абстрактного мышления и всего комплекса УУД. Структура 

и содержание раздела имеют следующие особенности. 

1. Последовательность рассмотрения морфологических тем подчинена принципу: от 

общего знакомства со всеми частями речи и их грамматическими категориями – к 

последующему детальному изучению каждой. Такое методическое решение продиктовано, 

во-первых, коммуникативной направленностью курса, в том числе и изучения морфологии 

(необходимостью осознанного отношения к использованию в процессе общения всех 

частей речи), а во-вторых, стремлением повысить (за счёт неоднократного предъявления и 

сопоставления) эффективность освоения материала, трудного для младших школьников в 

силу его абстрактности. 

           Единая логика представления основных частей речи  позволяет  сравнивать их и 

даже рассматривать, например, имена существительные и имена прилагательные в рамках 

одного раздела. 

2. Дети учатся опознанию каждой части речи, подведению под понятие не только по 

вопросу, на который отвечает слово, но и по комплексу грамматических признаков, в 

частности, по особенностям изменения. При этом умение определять части речи 

формируется поэтапно: сначала применительно к словам, в которых категориальное 

значение не противоречит лексическому (называющим конкретные предметы, признаки, 

действия), а лишь затем переносится на слова типа бег, стук, зелень, доброта, болеет, 

чувствует и др. 

3. Проявление пристального внимания к значению слов потребовало разведения понятий: 

«лексическое» и «грамматическое» значение (для обучающихся – «значение основы» и 
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«значение окончания»). Для лучшего осмысления изучаемых грамматических категорий  

числа, падежа, времени, лица включены наблюдения за значением, передаваемым той или 

иной формой. 

4. В разных учебниках русского языка для основной школы  по-разному трактуется -ть и -

ти на конце инфинитива: как суффикс и как окончание, что отражает различие взглядов 

лингвистов. (Об этом сообщается обучающимся непосредственно на страницах учебника 

«К тайнам нашего языка».) В такой ситуации не представляется правильным в начальных 

классах закреплять одну из точек зрения, поэтому в курсе вопрос оставляется открытым. 

О неопределенной форме говорится, что она оканчивается на -ть или -ти. Для разбора по 

составу слова глаголы в неопределенной форме не предлагаются, но при необходимости -

ть и -ти просто подчеркиваются.  

В результате принятого методического решения учащиеся знакомятся с объективно 

существующей лингвистической проблемой, что важно для понимания школьниками 

возможности существования различных точек зрения и, как следствие, – для развития 

гибкости их мышления.  

5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших школьников преодолению 

грамматических трудностей русского языка с помощью специального справочника: 

«Какого рода и числа слово? Словарь трудностей». Такой словарь создан и помещён в 

учебник. Обращение к нему позволяет не только совершенствовать культуру речи 

учащихся, но и формировать познавательные УУД – осознанный поиск информации и её 

использование. 

             В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема «Предложение». Основное её 

назначение – познакомить школьников с главными и второстепенными (пока без деления 

на виды) членами предложения, научить выделять их. Предусмотрен отличный от 

традиционного способ выявления главных членов, подлежащего и сказуемого: 

одновременно по комплексу вопросов, на которые они отвечают. При знакомстве с 

второстепенными членами дети узнают о возможности постановки от слова к слову двух 

типов вопросов – «по смыслу» и «по форме», начинают учиться задавать их, 

самостоятельно выбирая при этом, какой тип вопроса им необходим для решения стоящей 

задачи.  

            Продолжается обучение младших школьников созданию текстов: осваивается 

построение повествования и описания предмета, предложений со значением оценки, а 

также новые жанры: этюд (словесная зарисовка) и инструкция (совет о том, как что-то 

делать).  

 С точки зрения орфографии в центре внимания находится не только изучение нескольких 

орфографических правил, связанных с написанием слов изучаемых частей речи, но и 

последовательное совершенствование орфографической зоркости учащихся, а также  

основанного на ней действия орфографического самоконтроля, чему способствует 

широкое применение приёма письма «с окошками».  

            В  четвертом классе изучаемый материал группируется вокруг понятий: «слово», 

«словосочетание», «предложение», «текст».   

Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала 

обсуждается на уровне морфологии, а затем лексики; параллельно закрепляются знания 

учащихся о назначении, возможных значениях, особенностях использования и написания 

различных морфем.  
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Знакомство с частями речи завершается изучением склонения имён существительных и 

прилагательных, спряжения глаголов, что сочетается с освоением правописания 

безударных окончаний всех частей речи (в традиционном объёме). В центре внимания 

находится формирование общего способа действия, который должен обеспечить 

правильное письмо. Поэтому, например, окончания трёх склонений имён 

существительных в разных падежах осваиваются одновременно. 

            Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с которой 

предусмотрено использование справочника «Как правильно изменить слово? Словарь 

трудностей», включённого в учебник 4-го класса. 

Для общего знакомства обучающимся представляется наречие, что вызвано частотностью 

данной части речи, её практической необходимостью. Правописание наречий специально 

не изучается – запоминание наиболее употребительных обеспечивается в словарном 

порядке.  

Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является  пристальное 

внимание к синтаксическим связям, к построению словосочетаний и специфике 

«поведения» в них слов, относящихся к разным частям речи. Учащиеся знакомятся со 

значениями словосочетаний и продолжают осваивать постановку двух типов вопросов, 

задаваемых к имени существительному («по форме», «по смыслу»). Работе над 

словосочетанием придаётся большое значение с точки зрения интеллектуального развития 

детей и развития их речи – повышения её правильности, точности, богатства и 

выразительности.  

Знания четвероклассников о предложении расширяются за счёт знакомства с однородными 

членами и получения самого общего (на практическом уровне) представления о сложных 

предложениях. Кроме того, теперь, после знакомства со значениями словосочетаний, 

учащиеся получают возможность научиться по смысловым вопросам разграничивать виды 

второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство.  

             Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно 

рассматривается не только как самостоятельная синтаксическая единица, но и как 

компонент текста. Включение предложения в текст, выбор порядка слов, связь 

предложений друг с другом – вот некоторые направления проводимых наблюдений. Работа 

ведётся без изучения теории, её цель – общее и речевое развитие обучающихся, 

накопление ими положительного речевого опыта и его осмысление. 

На этом этапе предусмотрено знакомство с построением несложного текста-рассуждения. 

Среди осваиваемых жанров – рассказ, сказка (сказочная история), объявление, 

дневниковая запись и др. В конце года в качестве системного обобщающего понятия 

вводится понятие «сочинение». Оно является общим по отношению ко всем тем видам 

текстов, которые учились создавать младшие школьники. Вводится и общая памятка «Как 

писать сочинение», которая будет и в дальнейшем, в основной школе, помогать учащимся 

осознанно планировать свои действия при подготовке к сочинениям. 

В целом программа 4-го класса ориентирована на то, чтобы обеспечить плавный переход к 

успешному продолжению лингвистического образования в основной школе.  

Таким образом, курс русского языка для 1–4 классов в данной программе представлен 

следующими содержательными линиями: 
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 формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов 

речевой деятельности на основе речеведческих знаний; 

 формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний; 

 формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на 

основе знаний по орфографии и пунктуации. 

В рамках систематического курса русского языка продолжается совершенствование 

каллиграфических умений учащихся, но при этом центральной задачей, наряду с 

корректировкой этих умений, становится формирование у учеников каллиграфического 

самоконтроля и адекватной самооценки этой стороны письма. Обучение всем видам 

речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а также формирование различных 

универсальных учебных действий осуществляется при освоении всех разделов курса. 

III. Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

      Освоение русского языка на первой ступени общего образования начинается с курса 

«Обучение грамоте», который в данной программе рассчитан на 22–23 учебных недели 

(200-207 часов):  на предмет «Русский язык» отводится 115 часов (5 часов в неделю), на 

предмет «Литературное чтение»  92 часа (4 часа в неделю).  Курс русского языка в 1 

классе занимает 10 недель и составляет 50 часов: 5 ч. в неделю; во 2 – 4 классах – 510 

часов (170 ч. в год): 5 ч. в неделю. Общее количество часов на предмет «Русский язык» – 

560: 5 ч. в неделю.  

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, 

поэтому знакомство с системой языка должно предполагать обучение младших 

школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, 

результативного общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная 

направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением 

национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его 

богатых возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества  

важно для  духовно-нравственного становления личности. Воспитание у школьника 

уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение 

ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию в процессе 

общения следует рассматривать как компонент личностного развития ребёнка, 

компонент становления его гражданственности.  

3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной 

и письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим 

школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления 

полноценно владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент 

личностного развития ребёнка, компонент становления его культурного облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом 

изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов 
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речевой деятельности на нём является основой успешного изучения всех других 

учебных предметов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, 

фиксировать и передавать информацию. Этим определяется статус предмета «Русский 

язык» в системе начального общего образования. 

V. Результаты освоения предмета «Русский язык» выпускником начальной 

школы 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника начальной 

школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, 

предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

У выпускника будут сформированы:  

представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства 

общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя 

носителем этого языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры 

человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного 

отношения к своей речи, контроля за ней.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

чувства причастности к своей стране и её языку; понимания значимости хорошего 

владения русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного 

мотивов его освоения; выраженного познавательного интереса к русскому языку; 

сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

 действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  

источниках информации: речь учителя, учебник и т.д.  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

 оценивать свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы 

преодоления; 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их 

причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

 читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

 находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

 самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в 

обязательной учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных 

задач;  

 находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации 

определённых понятий, правил, закономерностей;  

 пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

 применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму; 

 владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами;  

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по 

заданным критериям; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их; 

 подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков.  

Выпускник получит возможность научиться:   

 осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

 находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

 делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

 осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  

 анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

 проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно 

выбирая основания для этих логических операций. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения 

и т.д.); 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора языковых 

средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 

нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить 

чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

 выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности 

выражения мысли; 

 осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

 вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;  

 воспроизводить информацию, доносить её до других; 

 строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

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

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

 создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них  

разнообразные средства языка;  

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения.  

Предметные результаты освоения программы 

«Русский язык» 

Общие результаты освоения программы 

Выпускники начальной школы:  

 овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств 

русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, 
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грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 

литературного языка и правилах письма; 

 освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); приобретут 

умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, конструировать из 

этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, 

тексты); 

 овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 

основами грамотного письма (в пределах изученного); 

 приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, 

справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания  собственных 

высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой 

деятельности 

Выпускник научится:  

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами 

речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;  

 самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей;   

 пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых  

вопросов;   

 замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для 

ответа на вопрос к толковому словарю учебника;  

 соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли;  

 озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений 

в тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для 

выражения своего отношения к чему-либо);   

 замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие 

его выразительность; 

 находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи (яркие случаи);  

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного 
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восприятия), сохраняя основные особенности оригинала, понимать, от какого лица, 1-го 

или 3-го, ведётся рассказ;  

 письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и 

описательного характера;  

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

языком; 

 пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

 понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст 

по его главной мысли с учётом стиля и типа речи  (без терминов);  

 конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного 

окружения; 

 делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

 самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу 

текста; пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, 

рассуждения, сохраняя особенности оригинала, а также внося отдельные изменения, в 

частности, изменяя лицо рассказчика;  

 создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, 

простые инструкции, дневниковые записи, объявления, рассказы), небольшие тексты, 

содержащие описание, рассуждение, оценку чего-либо;   

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

 соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, 

красиво оформлять свои записи.  

Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики 

Выпускник научится: 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать 

звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);  

 понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

 сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв;  

 объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 

звука [й,]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й,] при письме; 
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 определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных 

критериев);  

 определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их 

слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацным отступом (красной строкой); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

 сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым 

характеристикам;  

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

 письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования 

Выпускник научится:  

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; 

отличать однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с 

омонимичными корнями; 

 выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, 

приставки, суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

 конструировать слова из заданных частей слова;  

 сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать 

слова в зависимости от строения; 

 соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к 

заданной модели; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей 

(корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

 отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах 

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

 правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме  

программы); 

 самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

 выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия), выделять в слове нулевое окончание.  

В области лексики 

Выпускник научится: 
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 осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

 стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в 

толковых словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 

предложенным словам 1–2 синонима, антоним;  

 понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова 

могут употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных 

текстах слова, употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии 

Выпускник научится: 

 выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  

освоенных признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в 

пределах изученного); 

 ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную 

форму; изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить 

слова в указанные формы; 

 определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, 

лицо или род глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять 

для этого необходимые способы действия; 

 сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

 пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно 

изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

 правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы), 

личные местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов слов; 

 под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в 

художественном тексте;  

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в том 

числе использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, 

выразительности речи.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; 

понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

 находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

 выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия;  

 выделять наречия среди слов других частей речи; 

 соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 
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 видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;   

 замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к 

неясности речи, стараться устранять их; 

 пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

 понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе . 

 В области синтаксиса и пунктуации 

Выпускник научится: 

 различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

 составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и «по 

форме»; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

 различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении 

главные и второстепенные члены; 

 различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 

предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;  

 выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных 

различать подлежащее и сказуемое; 

 устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах; соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;   

 распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить 

запятые перед союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»);  

 проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на 

виды), указывать главные; 

 различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения. 

Выпускник получит возможность научиться 

 осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения 

языковых и речевых задач; 

 по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

 строить словосочетания разных видов; 

 строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на 

вопросы с учётом логического ударения;  

 создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

 различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

 различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

 осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при 

однородных членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, 

чтобы, потому что, поэтому запятую. 
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  Формирование орфографических умений 

 Выпускник научится: 

 по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными 

правилами (в освоенных пределах); 

 разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

 пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы 

(письмом с «окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 

орфографической рефлексии по ходу письма; 

 применять изученные орфографические правила  (в объёме  программы); 

 пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма 

на месте непроверяемых орфограмм; 

 писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

 списывать  и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов; 

 проверять написанное и вносить коррективы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

 оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных 

орфограмм; 

 применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой);  

 эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной  школе данная программа обеспечит готовность учащихся к 

продолжению лингвистического образования на следующей ступени.  

 

VI. Содержание учебного предмета (курса) «Русский язык» 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Речь, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества речи. 

Правила поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, 

просьбы, извинения.  

Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности устной речи. 

Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи (общее знакомство).  

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и слушания 

других, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, средствами 

выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (при восприятии на 

слух). Элементарные умения работать с текстом: понимать его тему (без термина), 

соотносить его название с темой, главной мыслью, осознавать роль последовательности 

предложений в тексте.  Составление небольших рассказов по картинкам, по серии 

картинок, о себе и своей жизни. Коллективное построение простых деловых сообщений 

по изучаемым вопросам курса, в том числе на основе графических моделей. 
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Предложение и слово 

Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и 

письменной речи.  

Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими явлений 

действительности. Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, вопросы к 

словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, накопление опыта 

наблюдений).  

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, преобразование и 

составление предложений. 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, деление 

слов на слоги.  

Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового состава слова и 

его значения. Приёмы интонационного выделения звуков. Установление 

последовательности и количества звуков в слове.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; приём выявления 

ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога,  смыслоразличительная роль 

звуков и ударения.   

 Различение согласных звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее представление 

о согласных парных и непарных по твёрдости-мягкости и глухости-звонкости.  

Графика  

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и букв. 

Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение применительно 

к чтению и письму): буквы гласных для обозначения твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного, буква ь как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Буква й, а также буквы е, ё, ю, я  как способы обозначения звука [й
,
]. 

Разделительные ь и ъ как показатели наличия звука [й
,
] (общее знакомство, освоение 

чтения слов с этими знаками).  

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Чтение  

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

(слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов) со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание читаемого. Соответствие при чтении 

предложений, текстов интонации и пауз знакам препинания; элементарная 
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выразительность чтения, в том числе диалогов, стихотворений. Первоначальное 

знакомство с миром детских книг. 

Письмо: каллиграфия 

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме 

(практическое овладение). Освоение необходимых при письме движений, развитие мелкой 

мускулатуры  руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации 

движений.  

Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и прописных 

букв.  Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, знакомство с 

правилом выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических требований, правил оформления записей. Формирование 

элементов самооценки написанного с точки зрения качества письма. 

Письмо: орфография и пунктуация 

 Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной технологии). 

Проверка написанного. 

Освоение  орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 

именах собственных (без термина); раздельное написание слов; обозначение гласных в 

сочетаниях жи–ши,  ча–ща, чу–щу под ударением; перенос слов по слогам; освоение 

пунктуационного оформления  конца предложения.  

Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, требующие применения 

названных правил; буквы на месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости 

согласных на конце слова и перед другими парными согласными. Первоначальное 

обучение нахождению орфограмм («опасных при письме мест») по освоенным признакам; 

становление орфографической зоркости.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА  

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Главные требования к речи: быть понятной и вежливой. 

Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь устная и 

письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной 

форме. Средства выразительности устной речи. Правильность и аккуратность письма как 

важнейшие условия понятности и вежливости письменной речи.  

Практическое овладение диалогической формой речи: умением отвечать на вопросы и 

задавать свои; пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и 

бытового общения (просьбы, благодарности и др.), начинать и завершать разговор, 

соблюдать правила общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться 

понять его и помогать понимать себя). Практическое овладение устной формой 

монологической речи в ситуации общения на уроке: понимать информацию, воспринятую 

на слух, участвовать в обсуждении, высказывать свою точку зрения, создавать и 

произносить короткие монологи. Практическое овладение умением работать с текстами и 
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справочными материалами учебника: находить нужную информацию и осознанно ею 

пользоваться для решения учебно-познавательных задач. 

Правильность и точность как важные качества хорошей речи, как проявление культуры 

человека. Обучение правильному использованию, произношению, изменению слов, 

построению словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах 

программы), выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения.    

Родной язык и иностранные языки; русский язык как государственный (без термина); речь 

на родном и иностранном языках; роль переводчиков. 

Текст: общее знакомство с признаками; отличие текста от предложения. Тема и основная 

мысль как стержень текста; их отражение в заголовке; озаглавливание текста. Требования 

к хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи (редактирования).  

Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения.  

Предложения со значением оценки чего-либо; особенности их построения. Роль и место 

таких предложений в тексте, выражение в них главной мысли.  

Построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-

размышление); способы выражения собственного мнения (использование слов: по-моему, 

я думаю, что… и др.) 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка 

слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 

Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его создания; 

составление плана предложенного текста. Красная строка как знак начала текста и его 

частей. Оформление письменного текста, состоящего из нескольких частей.  

Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ. 

Освоение подробного и выборочного изложения, добавления в текст собственных 

суждений. Общее представление о сжатом изложении.  

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения,  выбора 

языковых средств, оформления: записка, письмо, телеграмма, поздравление, кулинарный 

рецепт, загадка, словесная зарисовка (этюд), обучающий текст «как что-то сделать» 

(инструкция),  объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих 

жанров на основе различных источников (картин, рисунков, собственного опыта, 

наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения структуры, построения 

предложений, правильного, точного, выразительного использования языковых средств. 

Освоение понятия «сочинение» как общего названия создаваемых текстов, состава и 

последовательности операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой 

написанного текста.  

Фонетика  

Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или безударный; 

согласный твёрдый или мягкий, парный или непарный по твёрдости-мягкости; согласный 

глухой или звонкий, парный или непарный по глухости-звонкости. Выделение отдельных 

звуков слова и их последовательности; установление количества звуков, их различение; 

элементарная транскрипция (без использования термина) как способ обозначения 

звукового состава слова. Полный фонетический анализ слова как компонент фонетико-

графического разбора. Деление слов на слоги, выделение ударного. Произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  
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Графика 

Буквы как знаки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных (с помощью букв гласных и ь). Обозначение звука [й
,
] разными 

способами (буквами е, ё, ю, я, а также й); освоение использования при обозначении звука 

[й
,
] разделительных ь и ъ. Установление соотношения звуков и букв в словах с ь для 

обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю, я для обозначения звука [й
,
], с непроизносимыми 

согласными. Полный фонетико-графический анализ слова. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки. 

Алфавит: названия букв и их последовательность; использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», «приставка», 

«суффикс», «окончание»; общее представление об основе слова, о нулевом окончании, о 

сложных словах, о значении основы (лексическом) и значении окончания (грамматическом) 

как двух значениях слова. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Полный разбор слова 

по составу. 

Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, синонимов и слов с 

омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над 

правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов 

(в… – в, до… – до, за… – за и др.)  Представление о значении некоторых суффиксов и 

приставок, наблюдение за использованием этих морфем для повышения точности и 

выразительности речи. 

Лексика 

Слово и его значение (значение его основы – лексическое), осознание важности его 

понимания; выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и 

противоположными по значению (синонимами и антонимами); наблюдение за 

использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Представление о прямом и 

переносном значении, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных 

слов и выражений. 

Морфология 

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который отвечают 

слова, способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Общее представление о форме слова, о понятии «начальной форма», об окончании как 

выразителе одного из значений слова. 
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Имя существительное, его значение и употребление в речи. Собственные имена: их 

значения и написание. Значение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?», разграничение таких слов. Различение имён существительных мужского, женского 

и среднего рода; использование словаря учебника «Какого рода и числа слово?». 

Изменение имён существительных по числам; имена существительные, не имеющие пары 

по числу. Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное; овладение необходимым для этого способом действия.  

Различение падежных и смысловых вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1-му, 2-му, 3-му склонению. Морфологический анализ имён 

существительных.  

Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных: не 

имеющих форм единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, сахар), 

несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе), с окончанием –у в предложном падеже (рот 

– во рту, лоб – на лбу, лёд – на льду и др.), с нулевым окончанием или окончанием –ей в 

родительном падеже множественного числа (место – мест, дело – дел, ёж – ежей); форм 

именительного падежа множественного числа от слов, типа: учитель, повар, шофёр и 

др.; использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?» 

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от имени 

существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам; наблюдения 

за изменением имён прилагательных  на –ий, -ья,  -ин. Использование имён 

прилагательных в речи для повышения её точности и выразительности.  Морфологический 

анализ имён прилагательных. 

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по падежам 

(практическая работа уровне культуры речи и правописания). 

Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, 

составляющих группу имён.  

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их назначение, 

значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; правило употребления местоимений 3-го лица 

с предлогами. Склонение личных местоимений, их использование для устранения 

повторов имён существительных; предупреждение неудачного употребления 

местоимений как одной из причин неясности речи. 

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма глагола как 

его начальная форма, способ её нахождения. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что делать?» и «что сделать?». 

Изменение глаголов по временам; значение времён и внешние приметы; две формы 

будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени; значение форм лица. Два спряжения глаголов, способы определения спряжения. 

Изменение глаголов прошедшего времени по числам и родам. Окончания глаголов личные 

и родовые.  

Морфологический анализ глаголов. 
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Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, позвонишь, 

послала, начала…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); 

наблюдения за использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го 

лица вместо 1-го для повышения выразительности речи. 

Наречие: основные особенности; значение и употребление в  речи. 

Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?».  

Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке). 

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Отличие предлогов от 

приставок; участие предлогов в образовании падежных форм имён существительных и 

местоимений. Назначение и  использование союзов и, а, но;значение и использование 

частицы не с глаголами. 

Синтаксис 

Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного называния 

предмета, признака,  действия. Строение словосочетания; связь членов словосочетания по 

смыслу и по форме. Значения словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, 

время, способ его совершения), их отражение в вопросах: какой? Какая? Где? Куда? 

Когда? Как? И др. Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, 

числе и падеже, подчинение в падеже имени существительного другому имени 

существительному или глаголу. Предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами 

типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать;любить, гордиться; доехать до …; 

поехать в (на), приехать из (с) и т.п.  

Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член 

предложения».  

Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 

интонации (восклицательные и невосклицательные); их оформление при письме. 

 Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. 

Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?». Практическое 

своение побудительных предложений с выражением совета, просьбы, пожелания, 

требования; особенности их произнесения; оформление предложений со словом 

пожалуйста в письменной речи. 

Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как его основы. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Общее представление о 

видах второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Разграничение распространенных и нераспространенных предложений. 

Однородные члены предложения: их назначение, признаки, употребление (на 

практическом уровне); использование бессоюзной связи, союзов и, а, но.  

Сложные предложения, их отличие от простых: общее представление. 

Орфография и пунктуация  

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных орфограмм: 

для гласных – положение без ударения, для согласных – парность по глухости-звонкости и 

положение на конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных (без термина) и 

[в,в
,
]. Признаки других распространённых орфограмм: гласные в сочетаниях жи–ши, ча–
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ща, чу–щу под ударением; первая буква в начале предложения и в собственном имени; 

граница между словами. Формирование орфографической зоркости на основе знания 

опознавательных признаков основной части орфограмм. 

Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») как 

способ  самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок.  

Понятие «орфографическое правило», применение правила и обращение к 

орфографическому словарю как способы решения  орфографических задач.  

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм: 

 прописная буква  в начале предложения, в собственных именах; 

  раздельное написание слов, предлоги с другими словами, в том числе с 

местоимениями; 

 перенос слов; 

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;  

  ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим согласным 

( в сочетаниях [с
,
т

,
, з

,
д

,
, н

,
т

,
,н

,
щ

,
, нч]; чк, чн, чт, щн); 

 проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в 

корне слова; 

 непроизносимые согласные звуки; 

 непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в 

пределах списка); 

 гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; 

 разделительные ь и ъ; 

 ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже (ночь, 

мяч); 

  безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме 

существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные гласные в окончаниях имён прилагательных; 

 безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; 

 раздельное написание не с глаголами;  

 ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании –ться; 

 ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 

 написание суффиксов –ек – -ик; 

 написание сочетаний ци – цы в положении под ударением и без ударения; 

 соединительные гласные в сложных словах. 

Освоение правил пунктуационного оформления конца предложения; постановка запятой в 

предложении с однородными членами (простые случаи). 

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и 

согласными:   

автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, аллея, альбом, апельсин, апрель, аптека, арбуз, 

балкон, бассейн, береза, библиотека, билет, ботинки, бросить, быстро, вагон, валенки, 

ванна, варежки, вверх, велосипед, весело, вечер, веять, видеть, влево, вниз, вокзал, вокруг, 

волейбол, воробей, ворона, воскресенье, восток, впереди, вправо, встретить, вторник, 

гараж, гладить, город, горох, группа, двадцать, девочка, декабрь, деревня, диван, дождь, 
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дорога, до свидания, ездить, желать, жёлтый, жжёт, животное, жужжит, завод, завтра, 

завтрак, заметить, запад, заяц, здесь, знакомиться, здоровье, здравствуй(те), земляника, 

извините, интересно, исправить, календарь, каникулы, капуста, карандаш, карман, 

картошка, касса, кастрюля, картофель, кефир, килограмм, кипеть, класс, клеить, колбаса, 

коллекция, комбайн, комната, компот, конфета, кончить, коридор, коричневый, корова, 

котлета, красиво, красить, кровать, лазить, лапша, лаять, лестница, лопата, магазин, 

макароны, мальчик, мандарин, математика, машина, мебель, медведь, медленно, месяц, 

минута, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, налево, направо, неделя, ноябрь, обед, 

обидеть, облако, огород, огромный, огурец, одиннадцать, октябрь, орех, отдых, падать, 

пальто, пассажир, пенал, печенье, пиджак, пирог, плавать, платок, полотенце, помидор, 

помнить, понедельник, портить, портфель, пошёл, праздник, прекрасный, приветливо, 

природа, прыгать, прямо, пшеница, пятница, пятьдесят, рано, растение, ребята, Россия, 

русский, рюкзак, сапоги, сарай, сахар, сверху, сегодня, сейчас, сентябрь, сеять, сзади, 

синица, сковорода, скоро, слева, слушать, слышать, снизу, снова, сметана, сначала, собака, 

солдат, соловей, сорок, сорока, сосиски, спасибо, спокойно, справа, среда, ставить, стакан, 

строить, суббота, тарелка, таять, товарищ, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, 

украсить, улица, урожай, ученик, учительница, фамилия, февраль, футбол, хозяин, хоккей, 

хорошо, цыплёнок, человек, четверг, чёрный, чувство, шоссе, щенок, экскурсия, 

электричество, этаж, яблоко, ягода,  язык,   январь.   

 

VI. Содержание курса, планируемые результаты  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (200-207 ч) 

 

Планируемые предметные результаты на конец обучения грамоте 

Ученик научится: 

В области речи, речевой деятельности: 

 читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами, 

понимать читаемое (приблизительный темп чтения вслух – 25 слов в минуту); 

 по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по 

слоговой структуре; 

 спрашивать о значении незнакомых слов; 

 соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми 

этикетными формулами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, благодарности); 

 понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них; 

 под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе 

различных источников, в том числе деловые на основе моделей букваря. 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 

 слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 

предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

 разграничивать звуки и буквы, правильно называть их; 

 различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные 

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; слышать наличие в слове звука [й
,
]; 
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 выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

 выделять слоги, различать ударные и безударные; 

 различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; 

различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один. 

В области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 

 соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 

 правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать буквы и 

оформлять их соединение; сравнивать с образцом и оценивать каллиграфическую сторону 

своей записи; 

 осознанно обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а также звук 

[й,]; 

 обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении 

«опасные при письме места»; 

 применять при письме правила оформления границ предложений, раздельного 

написания слов, а также написания букв гласных в ударных слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

 различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как написано» 

(орфографиическое); 

 под руководством учителя писать под диктовку и списывать с печатного текста 

слова и короткие предложения (по освоенной технологии), проверять написанное. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

В области речи, речевой деятельности: 

• читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, в темпе, 

близком к темпу устной речи; 

• понимать читаемое преимущественно по ходу чтения; 

• самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре; 

• при повторном чтении использовать некоторые средства создания выразительности, в 

частности окраску голоса (интонацию), мимику; 

• под руководством учителя выбирать заголовок текста с учётом его темы или главной 

мысли (без терминов), восстанавливать нарушенную последовательность предложений; 

• участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдая при этом 

основные правила речевого поведения: слушать говорящего, смотреть на него, 

обращаться к собеседнику по имени (имени и отчеству) и т. П.; 

• строить небольшие монологические высказывания на основе картинок букваря, 

собственных впечатлений. 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 
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• выделять из потока устной речи отдельные предложения, различать интонацию, с 

которой каждое произносится, определять нужный знак препинания для её обозначения; 

• различать парные и непарные по глухости-звонкости согласные, для парных – 

определять их место в слове (на конце, перед гласным, перед другим парным). 

В области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 

• при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы; 

• в целом оценивать качество своего письма; 

• различать буквы твёрдых или мягких согласных и буквы, указывающие на их твёрдость 

или мягкость; 

• применять освоенные правила переноса слов; 

• самостоятельно действовать при списывании и письме под диктовку по освоенной 

технологии, проверять написанное. 

Обучение грамоте (207 ч) 

Добуквенный период – 41 ч.  

Основной период – 152 ч 

Завершающий период – 7 ч 

Резерв – 7 ч 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА  (50 ч 

)Содержание курса 

Язык, речь, практика речевой деятельности. Речь (в том числе чтение и письмо) как 

способ общения людей. Главные требования к речи: быть понятной и вежливой. Деловые 

сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь устная и письменная, 

особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. 

Правильное, аккуратное и разборчивое письмо как условие понятности и вежливости 

письменной речи. Правильность и точность выражения мысли как важные качества 

хорошей речи. Понимание значения слов, правильное их использование, произношение и 

написание, выбор слов, интонации и других средств с учётом ситуации общения, 

стремление точнее передать свою мысль, своё чувство – проявление культуры человека. 

Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языках. 

Записка, письмо, телеграмма, поздравление: особенности их содержания, структуры и 

письменного оформления. Способы проявления вежливости, доброго отношения к 

человеку 

в письменной речи. Правило поведения: чужие записки, письма читать нельзя. 
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Слово: морфология (общее знакомство, без терминологии). Группы слов: слова – 

названия людей, животных, вещей и т. Д., их признаков, действий, количества; слова-

указатели; слова-помощники. Собственные имена. 

Фонетика. Звуки гласные и согласные; гласные ударные и безударные; согласные твёрдые 

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

(обобщение). Элементарная транскрипция (термин не употребляется) как способ 

обозначения звукового состава слов. 

Постановка ударения, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика. Буквы как обозначения звуков; различение звуков и букв. Алфавит: названия 

букв и их последовательность; использование алфавита в словарях. Способы обозначения 

твёрдости-мягкости согласных буквами гласных и ь; способы обозначения звука [й’] 

буквами е, ё, ю, я; й (обобщение). 

Правописание (графика, орфография, пунктуация). 

Орфограммы («опасные при письме места»), их признаки: начало и конец каждой мысли, 

границы слов, собственные имена, перенос слов, ударные слоги жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

безударные гласные звуки, парные по глухости-звонкости согласные на конце слов и перед 

другими парными по глухости-звонкости. Способы нахождения «опасных мест» и их 

указание в записанном тексте. 

Овладение правилами правописания: прописная буква в начале предложения, в 

собственных именах; раздельное написание предлогов с другими словами; перенос слов; 

сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением. 

Графические и орфографические неправильности («описки и ошибки») как препятствия 

для понимания письменной речи. Проверка написанного и способы исправления 

погрешностей. 

Состав и последовательность действий списывания и письма под диктовку. 

Русский язык (50 ч) 

Язык и речь – 16 ч 

Фонетика. Графика. Орфография – 25 ч 

Язык. Речь. Практика речевой деятельности – 9 ч 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы по русскому языку 1-го 

класса 

Ученик научится: 

В области речи, речевой деятельности: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдать основные правила общения на уроке; 
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– пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях (приветствия, прощания, 

просьбы, извинения, благодарности); 

– выявлять среди слов те, значения которых неизвестны, не совсем понятны; выяснять с 

помощью учителя, в том числе по толковому словарю, их значения; 

– под руководством учителя читать и понимать информацию, представленную в учебнике; 

– осознавать наличие в речи разных задач общения: по-деловому сообщать и словами 

рисовать, передавая свои мысли, чувства, впечатления; 

– создавать (устно) предложения и небольшие монологические высказывания на основе 

различных источников; 

– конструировать (из предложенных слов и сочетаний) записки, поздравления, 

телеграммы. 

В области освоения языка (грамматики, фонетики, графики): 

– различать слово и предложение; 

– выделять предложения, слова из потока речи (при восприятии на слух и зрительно); 

– различать слова по их функции («работе»): называют, указывают, помогают другим 

словам; ставить вопросы к словам-названиям, разграничивать слова по вопросам кто? 

Что? Какой? Какая? Какие и др.; 

– различать звуки и буквы; 

– выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый гласный/согласный, 

гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, звонкий/глухой); строить 

модель слогового и звукового состава слова из 5–6 звуков; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 

– правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й’] (без случаев с 

разделительными знаками), объяснять выбор способа обозначения; 

В области письма (орфографии и пунктуации, каллиграфии): 

– обнаруживать орфограммы («опасные места») по освоенным признакам: начало и конец 

мысли, граница слова, собственное имя, ударный слог жи–ши (ча–ща, чу–щу); буква на 

месте безударного гласного звука, а также парного по глухости-звонкости согласного на 

конце слова и перед другим парным по глухости-звонкости согласным; 

– правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а 

конец точкой (вопросительным или восклицательным знаком в ясных случаях); 

– обозначать пробелами границы слов; 

– писать большую букву в собственных именах; 
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– соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну 

букву); 

– правильно писать ударные слоги жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

– списывать и писать под диктовку учителя (по освоенной технологии); 

– под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

– правильно писать следующие слова с непроверяемыми орфограммами: 

альбом, весело, воробей, девочка, карандаш, картошка, красиво, мальчик, Москва, пальто, 

пенал, портфель, пошёл, ребята, собака, спасибо, ученик, учительница, хорошо, щенок; 

– использовать приобретённые каллиграфические умения. 

Ученик получит возможность научиться: 

В области языка, речи, речевой деятельности: 

– соблюдать основные правила речевого поведения в повседневной жизни; 

– замечать в речи слова, значения которых ученику неизвестны, спрашивать о них, 

находить в толковом словаре учебника; 

– в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещённые в словарь 

учебника «Как правильно говорить?»; 

– использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника; 

– фиксировать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции («звуковых 

значков»); 

– читать записи, сделанные «значками звуков», и осознанно «переводить» их в буквенные; 

– различать деловые сообщения и словесные картинки; формулировать, о чём и что в них 

говорится; 

– создавать устные воспоминания на заданную тему о событиях своей жизни и 

выразительно их рассказывать; 

– использовать записки в общении со сверстниками, с близкими, писать им короткие 

поздравления; 

В области письма (графики, орфографии, каллиграфии): 

– обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение 

твёрдости и мягкости, звука [й,], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения 

изученных орфографических правил) в специально предложенных и в собственных записях; 
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– соблюдать требования к каллиграфической стороне письма, различать удачные и 

неудачные начертания букв и их соединение, заботиться о каллиграфической стороне 

своего письма. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета 

«Русский язык» на конец 1-го класса 

Личностные результаты: общее представление о русском языке как языке своей страны; 

положительное отношение к учению (к урокам русского языка), наличие элементов позна- 

вательного интереса. 

Регулятивные УУД: 

– понимать и принимать учебную задачу; 

– использовать выделенные учителем ориентиры действия; 

– осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной, в том числе схематичной; использовать внешнюю речь для регуляции сво- 

их действий; 

– выполнять действия проверки. 

Познавательные: 

– слушать учителя и понимать прочитанное, находить в речи учителя, в сообщении 

учебника нужные сведения; 

– выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении; 

– понимать информацию учебника, представленную в модельном виде, переводить её в 

словесную форму (П-1); 

– в ходе коллективной работы наблюдать за фактами языка и речи, выполнять действия 

анализа, сравнения, классификации, группировки с учётом указанных критериев, делать 

умозаключения, выводы, использовать освоенные условные знаки (П-2). 

Коммуникативные: 

– участвовать в коллективной беседе, высказывать свои мысли, говорить о своих 

впечатлениях, слушать одноклассников, соблюдать основные правила общения на уроке. 

2 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 

Содержание курса 

 Речь, развитие речи, практика речевой деятельности. Представление о деловых 

сообщениях и словесных рисунках как разновидностях речи. Особенности оформления 
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мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Осознание главных требований к 

речи (устной и письменной): быть понятной и вежливой. 

Практическое овладение диалогической и монологической формами речи в ситуации 

общения на уроке: слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в 

коллективном обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, 

высказывать свою точку зрения; пользоваться формулами речевого этикета в типовых 

ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила общения 

(не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя). 

Практическое овладение умением работать с информацией, содержащейся в заданиях, 

сообщениях, справочных материалах учебника, в том числе представленной в виде схем, 

алгоритмов, осознанно пользоваться ею для решения учебнопознавательных задач. 

Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение правильному 

использованию, произношению, выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения 

(в предусмотренном объёме). 

Текст: общее знакомство с его признаками; отличие текста от предложения и набора 

редложений. Тема и основная мысль как стержень текста; их отражение в заголовке; 

озаглаливание текста с учётом темы и (или) основной мысли. Требования к хорошему 

тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи. 

Пересказ как способ передачи мыслей, впечатлений автора, изложение как письменный 

пересказ. 

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, выбора 

языковых средств, оформления: письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадка, 

словесная зарисовка. 

Фонетика и графика. Различение звуков и букв. Характеристика звуков слова и их 

соотношения с буквами; установление соотношения звуков и букв в словах с ь для 

обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю, я для обозначения звука [й’]. Полный фонетико-

графический (звуко-буквенный) анализ слова. 

Обозначение мягкости согласного звука в положении перед другим согласным. Освоение 

обозначения звука [й’] с помощью разделительных ь и ъ. 

Использование знания алфавита при работе со словарями, справочниками. 

Лексика. Осознание важности понимания значения слова (в том числе для правильного 

его написания). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и 

противоположными по значению (синонимами и антонимами); наблюдение за 

использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Представление о словах, 

имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов. 
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Словообразование (морфемика). Овладение понятиями «родственные (однокоренные) 

слова», «корень», «приставка», «суффикс», «окончание»; представление о нулевом 

окончании. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Разбор слова по 

составу. 

Разграничение однокоренных слов, изменений одного и того же слова, синонимов и слов с 

омонимичными корнями. 

Разграничение приставок и предлогов. Представление о значении некоторых суффиксов и 

приставок, наблюдение за использованием этих морфем для повышения точности и 

выразительности речи. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над 

правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов 

(в… – в, до… – до, за… – за и др.). 

Морфология. Понятие «предмет» как обозначение всех слов, отвечающих на вопросы 

«кто?» или «что?». Постановка вопросов к словам-названиям. Изменение слов по числам 

и по «команде вопросов». 

Синтаксис: предложение. Назначение предложения, его признаки. Оформление границ 

предложения в устной и письменной речи. 

Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 

интонации (восклицательные и невосклицательные); их использование и оформление 

при письме. 

Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. 

Способы построения предложений при ответе на вопрос «почему?». Практическое 

освоение побудительных предложений с выражением совета, просьбы, пожелания, 

требования; особенности их произнесения; оформление предложений со словом 

пожалуйста в письменной речи. 

Орфография и пунктуация 

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных орфограмм: 

для гласных – положение без ударения, для согласных – парность по глухости-звонкости и 

положение на конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных (без термина) и 

[в, в’]. 

Признаки других распространённых орфограмм: гласные в сочетаниях жи–ши, ча–ща, 

чу–щу под ударением; наличие двух орфограмм в безударных слогах жи–ши, ча–ща, чу–

щу; первая буква в начале предложения и в собственном имени; граница между словами. 
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Формирование орфографической зоркости на основе знания опознавательных признаков 

основной части орфограмм. 

Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») как 

способ самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. 

Выбор букв на конце слов, называющих предметы, действия, путём подстановки слов-

указателей «она», «оно», «они». 

Понятие «орфографическое правило», применение изученных правил и обращение к 

орфографическому словарю как способы решения орфографических задач. 

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм: 

• прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 

• раздельное написание слов; 

• перенос слов (основные случаи); 

• сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 

• ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим согласным (в 

сочетаниях [с’т’, з’д’, н’т’,н’щ’, н’ч’]; чк, чн, чт, щн); 

• проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне 

слова; 

• непроизносимые согласные звуки; 

• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в 

пределах программного списка); 

• гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; 

• разделительные ь и ъ; 

• разделительные ь и ъ; 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и 

согласными: 

апельсин, арбуз, береза, билет, вагон, ванна, деревня, диван, дорога, желать, жжёт, 

жужжит, завтрак, заяц, здоровье, здравствуй(те), интересно, капуста, картина, касса, 

кастрюля, кефир, килограмм, кипеть, кисель, класс, колбаса, комната, компот, конфета, 

корзина, корова, котлета, кровать, лапша, лестница, лопата, магазин, макароны, мандарин, 

машина, медведь, молоко, морковь, мороз, обед, огурец, печенье, пирог, помидор, 

праздник, Россия, русский, сахар, сковорода, сметана, сосиска, стакан, суббота, тарелка, 

ужин, чувство, яблоко, ягода, язык. 

Проверка написанного: практическое овладение. 
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Освоение пунктуационных правил: оформление конца предложения, постановка запятых 

при перечислении, перед словами-помощниками а, но, перед некоторыми другими 

словами (что, чтобы, потому что и др.). Наблюдение за возможностью запятых и других 

знаков внутри предложений. 

Русский язык (170 ч) 

Повторение – 21 ч 

Слово. Состав слова – 45 ч 

Предложение – 13 ч 

Текст – 12 ч 

Орфография – 69 ч 

Итоговое обобщение – 10 ч 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы по русскому языку 2-го 

класса 

В области речи, речевой деятельности: 

Ученик научится: 

– участвовать в коллективном общении на уроке, соблюдать правила речевого поведения; 

понимать вопросы учителя и точно отвечать на них, стараться высказывать и объяснять 

свою точку зрения; 

– создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального 

характера, стремиться соблюдать требования к этим видам речи, к ясности, чёткости про- 

изнесения слов; 

– соблюдать нормы употребления и произношения слов из числа имеющихся в словаре 

учебника «Как правильно говорить?»; 

– под руководством учителя «добывать» информацию из текстов и справочных материалов 

учебника, использовать её для решения практических задач; 

– самостоятельно читать задания учебника и выполнять их; 

– понимать (в процессе коллективной работы) информацию учебника, представленную в 

схематичной, в том числе алгоритмичной форме, коллективно переводить её в словесную 

и 

использовать в практических целях; 

– замечать в тексте слова, значение которых требует уточнения, спрашивать о них, 

пользоваться толковым словарём учебника; 

– участвовать в коллективных наблюдениях за точностью выбора слов в текстах; при 

создании предложений задумываться о предмете речи (о чём или о ком пойдёт речь?) и 

содержании сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?); 
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– строить и использовать в речи, с учётом ситуации, различные по цели и интонации 

предложения; 

– понимать в тексте тему (о чём?) и основную мысль (что? – в ясных случаях, при её 

словесной выраженности), отражать их в заголовках; наблюдать за развитием мысли и 

последовательностью сведений при её раскрытии; 

- использовать знания о требованиях к хорошему тексту при анализе предлагаемых 

материалов, редактировать их; 

– подробно письменно пересказывать тексты повествовательного характера объёмом 45–

55 слов (после речевой и орфографической подготовки); проверять и стараться улучшать 

написанное (с опорой на памятку); 

– создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения определённых 

жанров: записку, письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадку, словесную 

зарисовку; обдумывать их содержание и языковые средства с учётом жанра, адресата, а 

после написания проверять и совершенствовать текст (с опорой на памятку). 

Ученик получит возможность научиться: 

– вступать в беседу, начинать её, задавать вопросы; 

– слушать речь одноклассников, оценивать её соответствие вопросу или заданию, 

требованиям к «хорошей речи»; 

– создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального 

характера, соблюдая требования к этим видам речи; 

– соблюдать нормы употребления и произношения всех слов, имеющихся в словаре 

учебника «Как правильно говорить?»; 

– самостоятельно получать информацию из текстов и справочных материалов учебника, 

использовать её для решения практических задач; 

– самостоятельно замечать в речи незнакомые слова и выяснять их значение (спрашивая 

у взрослых, обращаясь к словарю); 

– отмечать в текстах случаи особо выразительного использования слов; 

– создавать предложения, обдумывая предмет речи (о чём или о ком пойдёт речь?) и 

содержание сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?); 

- отмечать в текстах случаи особо выразительного использования слов; 

– создавать предложения, обдумывая предмет речи (о чём или о ком пойдёт речь?) и 

содержание сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?); 

– среди побудительных предложений различать просьбы, требования, пожелания, 

советы; строить предложения с этими значениями применительно к различным 

ситуациям общения и произносить их с соответствующей интонацией; 
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– по-разному строить предложения-ответы на вопрос «почему?»; 

– редактировать, улучшать собственные тексты. 

В области освоения языка: 

В области фонетики, графики 

Ученик научится: 

– различать звуки и буквы, давать характеристику звуков слова, выявлять их соотношение 

с буквами; объяснять, если есть, различие в количестве звуков и букв; 

– сравнивать, классифицировать звуки по заданным параметрам; анализировать, 

группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– понимать модельную запись слова «значками звуков» (с помощью элементарной 

транскрипции); 

– объяснять выбор способа обозначения мягкости согласного звука и звука [й’]; обозначать 

(или не обозначать) мягкость согласных звуков перед согласными; использовать 

разделительные знаки ь и ъ при обозначении звука [й’] (сначала без их выбора, а потом 

осуществляя выбор); 

– проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, замен и 

перестановок букв, а также неправильного обозначения мягкости согласных и звука [й’]), 

обнаруживать и исправлять встретившиеся нарушения; 

– правильно называть буквы алфавита, использовать его знание для поиска слов в 

словарях учебника. 

Ученик получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции; 

– проводить полный фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов (с 

использованием элементарной транскрипции). 

В области лексики 

Ученик научится: 

– понимать необходимость учёта значения слова при его использовании в речи, записи, 

выяснении строения; 

– объяснять значения слов для решения орфографических задач в корне слова; 

– выделять среди предложенных слов слова, близкие и противоположные по значению 

(синонимы и антонимы), группировать их. 

Ученик получит возможность научиться: 
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– самостоятельно подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы; 

- замечать наличие в языке слов, имеющих не одно значение. 

В области словообразования (морфемики) 

Ученик научится: 

– выполнять общий способ действия для выявления родственных (однокоренных) слов, 

для выделения в словах корня (в однозначных случаях) и других морфем; 

– подбирать родственные (однокоренные) слова, отличать их от синонимов, от слов с 

омонимичными («похожими») корнями, от изменений одного и того же слова; 

– осознанно действовать, выделяя в словах различные морфемы (проводя частичный 

морфемный анализ слов); 

– понимать роль различных морфем в слове, преобразовывать, конструировать слова с 

заданными морфемами, сравнивать их, отмечать различие (сходство) значений; 

– классифицировать слова в зависимости от их строения; соотносить их с предложенными 

моделями. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выполнять полный морфемный анализ слов (на основе памятки учебника); 

– замечать в текстах слова с наиболее распространенными приставками и суффиксами, 

объяснять их роль, а в ясных случаях и значение; 

– конструировать слова, выбирая для них морфемы в соответствии с указанным 

значением или с учётом контекста; 

– самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

– замечать и исправлять яркие нарушения словообразовательных норм, встречающиеся в 

детской речи. 

В области морфологии 

Ученик научится: 

– различать, классифицировать слова по их функции (слова-названия, указатели, 

помощники), выделять среди них названия предметов; 

– узнавать названия предметов в косвенных падежах (без термина), ставить вопросы к ним 

и другим словам-названиям, выбирая правильный: кто? или что?; какой? какая? какое? 

какие?; что делает? что сделал? что делала? или что сделала? и т. п.; 

– изменять слова-названия по числам и «командам вопросов» (падежам, временам и др. – 

без терминов) для решения орфографических задач. 
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Ученик получит возможность научиться: 

– проводить различные изменения слов разных частей речи (практическим путём, без 

терминов). 

В области синтаксиса и пунктуации 

Ученик научится: 

– отличать предложение от группы слов, обосновывать решение; 

– выделять предложения из потока устной и письменной речи по освоенным признакам 

(наличие мысли и интонации её завершения); 

– различать два основания классификации предложений: по цели и интонации 

(эмоциональной окраске); 

– различать предложения, разные по цели (повествовательные, вопросительные и 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные); 

– характеризовать предложения по двум основаниям; соотносить характеристику 

предложений со знаками на конце при их записи; 

– находить в тексте предложения разных видов; 

– отличать текст от группы предложений, объяснять различие; 

– правильно оформлять границы предложений; 

– ставить запятые при перечислении, перед словамипомощниками а, но. 

Ученик получит возможность научиться: 

– строить предложения разных видов; 

– замечать в предложениях-вопросах вопросительные слова и учитывать их при 

построении ответов; 

– наблюдать за возможностью разного порядка слов в предложении; 

– замечать в своей письменной речи обращение и ставить после него восклицательный 

знак; ставить в некоторых случаях запятые внутри предложений: перед словами что, 

чтобы, потому что и др., выделять запятыми слово «пожалуйста». 

В области орфографии 

Ученик научится: 

– обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, выделять те, 

способы решения которых известны, соотносить их с изученными правилами; 

– осознавать варианты букв (а/о, е/и, д/т и т. п.), из которых осуществляется выбор на 

месте орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных; 
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– применять изученные правила и решать орфографические задачи на месте безударных 

гласных и парных по глухости-звонкости согласных в корнях слов разных частей речи; на 

месте непроизносимых и удвоенных согласных в корне (касса, класс) и на границе морфем 

(длинный, рассказ); 

– грамотно писать наиболее распространенные приставки и суффиксы: по-, под-, на-, за-, 

до- , об-, от-, с-, в-; -еньк-, -оньк-, -ник-, -тель-; 

– соблюдать изученные правила переноса слов; 

– пользоваться орфографическим словарём учебника; 

– использовать приём письма с «окошками» для сознательного «ухода» от 

орфографических ошибок при затруднении в применении известного правила или при 

встрече с орфографической задачей, способ решения которой ещё не изучен; 

– проверять написанное; 

- списывать и писать под диктовку текст объёмом до 45 слов. Соблюдать при этом правила 

каллиграфии, критически оценивать их выполнение; 

– правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, указанные в программе. 

Ученик получит возможность научиться: 

– обнаруживать значительную часть орфограмм текста; 

– замечать буквы, на месте которых сочетаются две орфограммы (буква безударного 

гласного звука в начале предложения или собственного имени (Олег, Анюта), в безударном 

слоге жи или ши (живут, жираф), в позиции мягкого согласного перед мягким, если он 

парный по глухости-звонкости: лезть, кость); 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте всех неосвоенных 

орфограмм; 

– эффективно осуществлять проверку написанного. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Русский язык» на конец 2-го класса 

Личностные результаты: представление о русском языке как языке своей страны и о себе 

как носителе этого языка; положительное отношение к учению (к урокам русского языка); 

появление элементов коммуникативного и социального мотивов изучения русского языка, 

элементов контроля за отдельными сторонами своей речи (в частности, за правописанием). 

Регулятивные УУД: 

– понимать и принимать учебную задачу, сохранять её (с помощью учителя); 

– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учебные действия для решения 

конкретных языковых и речевых задач; 
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– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесной или 

схематичной форме (под контролем учителя); 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой форме; 

– выполнять действия самоконтроля при письме (по ходу и после завершения). 

         Познавательные УУД: 

– слушать учителя, понимать и решать поставленные задачи; 

– под руководством учителя читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

– находить необходимую информацию в материалах учебника, в том числе словарях, 

применять её для решения практических задач; 

– находить в предложенных материалах языковые примеры по указанным параметрам, а 

также слова, требующие уточнения значения; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной и освоенной схематичной 

форме, использовать её для решения практических задач; 

– понимать общий способ решения ряда языковых и речевых задач, ориентироваться на 

него при решении конкретных задач (П-1); 

– участвовать в коллективных наблюдениях за фактами языка и речи, выполнять действия 

анализа, сравнения, аналогии, классификации, группировки, конструирования по 

указанным основаниям, делать умозаключения, выводы; 

– подводить факты языка под понятия по выявленным существенным признакам (в 

освоенном объёме) (П-2). 

       Коммуникативные УУД: 

– участвовать в общей беседе, в диалоге, стараясь соблюдать правила общения; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, пытаться объяснять его; слушать и 

стараться понимать выступления других; 

– строить небольшие монологические высказывания (в том числе учебно-делового 

характера) с ориентацией на партнёра, с учётом конкретных речевых задач; 

– создавать небольшие письменные тексты освоенных жанров, ориентируясь на ситуацию 

и задачи общения. 

3 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 

Содержание курса 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности. 
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Речь как способ общения людей. Деловые сообщения и словесные рисунки как 

разновидности речи. Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и 

письменной форме. Выполнение главных требований к речи (устной и письменной): быть 

понятной и вежливой. 

Практическое овладение диалогической и монологической формами речи в различных 

ситуациях, в том числе при общении на уроке и в быту: слушать и понимать информацию, 

воспринятую на слух, участвовать в коллективном обсуждении разных вопросов, точно 

отвечать на вопросы и задавать свои, высказывать свою точку зрения, выслушивать и 

стараться понимать чужую; выбирать языковые средства с учётом особенностей 

собеседника; пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях общения 

(просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила общения (не перебивать, 

смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя), начинать и 

завершать разговор. 

Практическое овладение умением работать с информацией, содержащейся в заданиях, 

сообщениях, справочных материалах учебника, в том числе представленной в виде схем, 

таблиц, алгоритмов, осознанно пользоваться ею для решения учебнопознавательных 

задач. 

Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение правильному 

использованию, произношению, выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения 

(в объёме, предусмотренном учебником). Практическое освоение словаря грамматических  

трудностей «Какого рода и числа слово?». 

Текст: продолжение освоения основных признаков. Повествови построения; словесная 

зарисовка (этюд) повествовательного или описательного типа. Организация делового 

текста типа инструкции (как что-то делать). Предложения со значением оценки 

действительности; особенности их построения. Роль и место таких предложений в тексте, 

выражение в них главной мысли. 

Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его составления. 

Красная строка как знак начала текста и его частей. Оформление письменного текста, 

состоящего из нескольких частей. Изложение текстов различного характера (подробное, 

выборочное, с элементами дополнения и перестройки текста). Создание собственных 

текстов на основе разных источников (картин, серии рисунков, личных наблюдений). 

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, выбора 

языковых средств, оформления: словесная зарисовка (этюд), совет о том, как что-то 

делать (инструкция). 

Фонетика и графика. Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, 

соблюдать правила произношения, а также использовать знание алфавита при обращении 

к словарям. 

Лексика. Слово и два его значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое); 

накопление опыта выявления слов, лексическое значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или толковому словарю. Наблюдение за 
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использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Начальное представление о 

прямом и переносном значениях, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении 

отдельных слов и выражений. 

Состав слова (морфемика) Продолжение овладения понятием «однокоренные слова»; 

общее знакомство с понятием «основа слова», представление о сложных словах, о 

значении основы (лексическом) и окончания (грамматическом). 

Совершенствование умения выделять части слов и необходимых для этого способов 

действия. Продолжение наблюдений за строением слов, за использованием приставок и 

суффиксов для повышения точности и выразительности речи. 

Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение изменяемых 

и неизменяемых слов (среди последних – несклоняемые имена существительные). 

Морфология 

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который отвечают 

слова, способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Общее представление о форме слова, о понятии «начальная форма», об окончании как 

выразителе грамматического значения слова. 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Значение имён существитель-

ных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода; использование словаря учебника «Какого рода и 

числа слово?». Изменение имён существительных по числам; имена существительные, не 

имеющие пары по числу. Изменение имён существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором потреблено имя существительное; овладение необходимым для этого 

способом действия. Различение падежных и смысловых вопросов. Морфологический 

анализ имён существительных (в объёме изученного). 

Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных: не 

имеющих форм единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, сахар), 

несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе). 

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от имени 

существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. 

Использование имён прилагательных в речи для повышения её точности и 

выразительности. Морфологический анализ имён прилагательных. 

Имя числительное: назначение в речи, общее предсталение об изменении. Сходство имён 

существительных, имён прилагательных и имён числительных, составляющих группу 

имён. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их назначение, 

значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; правило употребления местоимений 3-го лица 

с предлогами. Использование личных местоимений для устранения повторов имён 

существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из 

причин неясности речи. 
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Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма глагола как 

его начальная форма, способ её нахождения. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что делать?» и «что сделать?». 

Изменение глаголов по временам; значение времён и внешние приметы; две формы 

будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени; значение форм лица. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и 

родам. Окончания глаголов личные и родовые. 

Морфологический анализ глаголов (в объёме изученного). 

Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звони.т, позвони.шь, 

посла.ла, начала.…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); 

наблюдения за использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го 

лица вместо 1-го для повышения выразительности речи. 

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Участие предлогов в 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений. Назначение и 

использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами. 

Синтаксис 

Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член 

предложения», о связи слов в предложении «по смыслу» и «по форме», о возможности 

постановки от слова к слову двух вопросов: смысловых и падежных. 

Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) как его основа; способ 

нахождения в предложении главных членов. Общее представление о второстепенных 

членах предложения и 

их роли в речи. Разграничение распространенных и нераспространенных предложений. 

Орфография и пунктуация 

Совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения обнаруживать 

орфограммы на основе освоенных признаков. Использование приёма сознательного 

пропуска буквы на месте орфограммы (письма с «окошками») как способа самоконтроля в 

процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. 

Применение изученных орфографических правил и обращение к орфографическому 

словарю как способы решения орфографических задач. 

Освоение правил письма на месте следующих орфограмм: 

• предлоги при местоимениях; 

• несколько проверяемых безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных 

в корне слова; 
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• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне 

слова (в пределах списка слов); 

• ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже (ночь, мяч); 

• безударные гласные в родовых окончаниях имён прилагательных в именительном 

падеже; 

• безударные гласные в родовых окончаниях глаголов; 

• безударные гласные (-е-, -и-, -а-, -я-) в суффиксах глаголов (в пределах списка слов); 

• раздельное написание не с глаголами; 

• ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании ться; 

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 

• написание суффиксов -ек – -ик; 

• написание сочетаний ци – цы в положении под ударением и без ударения; 

• соединительные гласные в сложных словах. 

Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения. 

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и 

согласными: автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, апрель, балкон, библиотека, 

ботинки, быстро, валенки, варежки, велосипед, веять, видеть, вокруг, ворона, гараж, 

гладить, город, горох, готовить, двадцать, декабрь, жёлтый, животное, завод, завтра, 

земляника, каникулы, карман, картофель, клеить, коллекция, лаять, математика, мебель, 

месяц, минута, ноябрь, обидеть, облако, огород, огромный, одиннадцать, октябрь, отдых, 

падать, плавать, платок, полотенце, природа, прыгать, пятьдесят, сапоги, сарай, сентябрь, 

сеять, скоро, слушать, слышать, сначала, солдат, соловей, сорок, сорока, ставить, строить, 

таять, товарищ, трамвай, улица, февраль, футбол, цыплёнок, черный, шоссе, январь. 

Русский язык (170 ч) 

Повторение  - 20 ч 

Части речи. Орфография – 110 ч 

Предложение. Текст – 35 ч 

Повторение изученного за год – 5 ч 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 3-го класса 

В области речи, речевой деятельности  

Ученик научится: 
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– участвовать в коллективном обсуждении вопросов на уроке, вступать в разговор, 

говорить на обсуждаемую тему, слушать собеседников, соблюдать при этом основные 

правила речевого поведения; 

– самостоятельно читать задания и другие материалы учебника, понимать их, выделять 

нужные сведения; 

– пользоваться словарями учебника (в том числе грамматическим «Какого рода и числа 

слово?») для решения различных практических вопросов; 

– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания изученных слов; 

– понимать тему текста и его словесно выраженную главную мысль, выделять 

предложение, содержащее основную мысль; озаглавливать текст с учётом его темы и 

главной мысли; осознавать и раскрывать тему в создаваемом тексте, проводить в нём 

главную мысль; 

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

– различать повествования и описания предмета (в ясных случаях), выделять предложения 

со значением оценки и характеризовать их роль в тексте; 

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно, выборочно пересказывать текст 

повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), осознанно 

сохраняя особенности оригинала; 

– письменно (после коллективной подготовки) создавать речевые произведения освоенных 

жанров (например, словесную зарисовку), небольшие тексты повествовательного и 

описательного характера, использовать в них предложения со значением оценки; 

– улучшать созданный или пересказанный текст: добавлять и убирать элементы 

содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по 

его главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов); 

– самостоятельно делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, сохраняя 

особенности оригинала; 

– самостоятельно создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные 

этюды, простые инструкции), небольшие тексты, содержащие повествование, описание 

и оценку чего-либо; 
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– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, красиво 

оформлять свои записи. 

В области освоения языка: 

В области фонетики и графики 

Ученик научится: 

– различать звуки и буквы, объяснять случаи их несовпадения, в том числе и в 

количественном отношении (например, при наличии непроизносимых согласных, 

сочетаний -тся, -ться); 

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; выполнять 

различные учебные задания с использованием моделей; 

– анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– правильно называть буквы алфавита, использовать знание алфавита при работе со 

словарями; 

– пользоваться при письме новым для учащихся небуквенным графическим средством: 

абзацным отступом («красной строкой»). 

Ученик получит возможность научиться: 

– классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области лексики 

Ученик научится: 

– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

– различать в слове два значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое); 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, лексическое значение которых требует 

уточнения; спрашивать об их значении, обращаться к толковому словарю учебника, 

стараться понимать значение слова по контексту; 

– в специально предложенных текстах замечать слова, обеспечивающие точность и 

выразительность речи; 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 
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Ученик получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

– самостоятельно замечать слова, обеспечивающие точность и выразительность речи; 

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими. 

В области словообразования (морфемики) 

Ученик научится: 

– выделять в слове (в ясных случаях) основу слова и окончание, понимать их различную 

роль в слове; находить в основе корень, приставку, суффикс (в однозначных случаях); 

– отличать от однокоренных слов формы одного и того же слова; 

– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в 

зависимости от их строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выполнять разнообразные учебные 

задания с использованием моделей; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова (к числу последних относить 

несклоняемые имена существительные). 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать роль каждой из частей основы (корня, приставки, суффикса) в передаче 

лексического значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– определять значение слова, передаваемое окончанием (грамматическое); 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия). 

В области морфологии 

Ученик научится: 

– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

– различать формы слова и однокоренные слова; 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы; 
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– определять морфологические признаки слова (род, число, падеж имени 

существительного и имени прилагательного; время, число, лицо или род глагола; лицо и 

число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого необходимые 

способы действия; 

– находить в предложенном материале слова по указанным морфологическим признакам,  

заданные формы слов; 

– сравнивать, классифицировать, преобразовывать предложенные слова по указанным 

признакам; 

– пользоваться словарём учебника «Какого рода и числа слово?» для решения вопросов 

правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 

тексте; 

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, стремиться при 

этом к повышению точности, выразительности речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания глаголов; 

понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в целом тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов на основе освоенного общего способа действия (объёме изученного); 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности 

речи, стараться устранять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

В области синтаксиса и пунктуации 

Ученик научится: 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», понимать смысл понятий 

«главные» и «второстепенные» члены предложения; осознавать главные члены как основу 

предложения; 

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 
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– устанавливать связи членов предложения, ставить от одного к другому вопросы «по 

смыслу» и «по форме»; различать основу предложения и пары других его членов; 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на 

виды), указывать главные; 

– распространять заданные предложения второстепенными членами, выявлять смысловые 

различия распространённых и нераспространённых предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

– строить предложения заданной структуры (с опорой на схему); 

– использовать знания о роли второстепенных членов предложения при создании 

собственных высказываний для повышения их точности и выразительности. 

Формирование орфографических умений 

Ученик научится: 

– осознавать сущность понятия «орфограмма»; по освоенным опознавательным признакам 

обнаруживать орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 

освоенных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 

орфографической рефлексии по ходу письма; 

– применять изученные орфографические правила (в объёме программы 1–3-го классов); 

– пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на 

месте непроверяемых орфограмм; 

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать и писать под диктовку; 

– проверять написанное и вносить коррективы. 

Ученик получит возможность научиться: 

– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 
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– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой 3-го класса); 

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Русский язык» на конец 3-го класса 

Личностные результаты: представление о русском языке как языке своей страны; 

осознание языка как средства устного и письменного общения, а себя – как носителя 

русского языка; представление о богатых возможностях русского языка, о способах 

повышения точности и выразительности речи; появление элементов сознательного 

отношения к своей речи, понимания необходимости контроля за её качеством; элементы 

коммуникативного, социального и ознавательного мотивов изучения предмета «Русский 

язык»; становление интереса к изучению русского языка и в целом положительного 

отношения к учению (в частности, к урокам русского языка); элементы способности 

оценивать свои достижения и трудности; готовность совместно с учителем искать способы 

преодоления трудностей. 

Регулятивные УУД: 

– понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками, а также самостоятельно) 

свои действия для решения конкретных языковых и речевых задач; коллективно отражать 

план действий в моделях, схемах, памятках и т. п.; 

– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесном или 

схематичном, в том числе алгоритмичном виде; 

– выполнять учебные действия (операции) в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

– выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения, вносить 

необходимые коррективы на различных этапах; 

– оценивать свои действия (в ретроспективе) и полученный результат; сравнивать оценку, 

данную учителем, и свою; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

– целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и одноклассников, 

принимать информацию, определять своё отношение к услышанному; 

– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 
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– читать и понимать указанный учебный текст, находить в нём требуемые сведения, 

соотносить их с известными; 

– замечать слова, выражения, требующие уточнения значения; выполнять действия для 

выяснения значения (задавать вопрос, обращаться к словарю, стараться понять из 

контекста); 

– находить в материалах учебника (во всей книге, в читаемом тексте, в словарях, 

справочниках и т. п.) необходимую информацию, использовать её для решения 

практических задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительном, модельном, табличном 

виде, переводить её в словесную форму и использовать для решения практических задач; 

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический); 

– находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры для 

иллюстрации определённых понятий, правил, закономерностей; 

– осознавать общий способ действия для решения различных языковых и речевых задач, 

ориентироваться на него при решении конкретных задач; 

– осознавать возможность решения ряда лингвистических задач разными способами (П-1); 

– осуществлять целенаправленные наблюдения за фактами языка и речи, выполнять 

действия анализа, синтеза (конструирования), сравнения, группировки, классификации по 

указанным или совместно выявленным параметрам; 

– коллективно устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, делать 

умозаключения, выводы, обобщения; 

– подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения известных 

существенных признаков (П-2). 

Коммуникативные УУД: 

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

– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под руководст-

вом учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия при 

столкновении интересов, к проявлению доброжелательных отношений с партнёрами; 

оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания собеседников; 

– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать  возмож-

ность существования других точек зрения, стремиться к их пониманию; 

– строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе учебно-делового 

характера) с учётом ситуации общения (партнёра и решаемых речевых задач), стараясь 
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соблюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и ясности выражения 

мысли, выбирать для  того языковые средства; 

– воспроизводить приобретённую информацию, доносить её до других, делиться ею, по 

возможности, объяснять её; 

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 

нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить 

чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.) 

– создавать письменные тексты освоенных – создавать письменные тексты освоенных 

жанров, учитывая как особенности жанра, так и характер адресата и решаемых 

коммуникативных задач; отбирать содержание и выбирать языковые средства с учётом 

ситуации общения. 

4 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 

Содержание курса 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

Продолжение овладения различными формами речи в ситуациях учебного и бытового 

общения, умением работать с текстами и справочными материалами учебника, 

представленными в виде таблиц, схем, алгоритмов: находить нужную информацию и 

осознанно ею пользоваться для решения учебнопознавательных задач. 

Дальнейшее обучение правильному использованию, произношению, изменению слов, по-

строению словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах программы), 

выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения. 

Совершенствование всего комплекса умений, связанных с пониманием, воспроизведением 

и созданием различных видов текстов (в пределах изученного), с соблюдением требований 

к хорошему тексту, правил его обдумывания и улучшения после записи. 

Построение несложного рассуждения (рассуждение объяснение и рассуждение -

размышление); способы выражения собственного мнения (использование слов: по-моему, 

я думаю, что… и др.). 

 Построение предложений при включении их в текст, развитие  мысли, выбор порядка 

слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 

Продолжение освоения подробного и выборочного изложений; добавление в текст 

собственных суждений. Изложения с изменением лица рассказчика (от 1-го, от 3-го лица). 

Общее представление о сжатом изложении. 

Практическое освоение уже знакомых жанров речи, особенностей их построения, выбора 

языковых средств, оформления; общее знакомство с новыми жанрами: объявление, 

дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе различных 

источников (картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению 
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своих текстов с точки зрения структуры, построения предложений, правильного, точного, 

выразительного использования языковых средств. Освоение понятия «сочинение» как 

общего названия создаваемых текстов, состава и последовательности операций, 

связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой написанного текста. 

Фонетика и графика. Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, 

соблюдать правила произношения, а также использовать знание алфавита при обращении 

к словарям. 

Лексика. Совершенствование представления о двух значениях слова: основы 

(лексическом) и окончания (грамматическом); накопление опыта выявления слов, 

лексическое значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или толковому словарю. Наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором 

точного слова. Общее представление о прямом и переносном значениях, о словах, имеющих 

несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений. 

Состав слова (морфемика) Совершенствование умения выделять части слов и необходи-

мых для этого способов действия. Продолжение наблюдений за строением слов, за 

использованием приставок и суффиксов для повышения точности и выразительности 

речи. 

Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение изменяемых 

и неизменяемых слов (с акцентом среди последних на наречиях). 

Морфология 

Совершенствование представления о частях речи как группах слов, отличающихся 

значением, вопросом, на который отвечают слова, способами изменения, а также о 

делении частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: закрепление изученного, продолжение формирования всех 

приобретённых умений; накопление опыта использования словаря учебника «Какого рода 

и числа слово?» для правильного употребления слов в речи. Дальнейшее становление 

умения определять падеж, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых вопросов. 

Общее представление о понятии «склонение», о трёх склонениях имён существительных. 

Определение принадлежности имени существительного к 1-му, 2-му или 3-му склонению; 

овладение необходимым для этого способом действия. 

Соблюдение правил культуры речи при использовании несклоняемых имён существитель-

ных (пальто, метро, кино, шоссе), при изменении некоторых имён существительных (рот 

– рта, лоб – на лбу и др.), при образовании форм родительного падежа множественного 

числа от слов, типа: место, дело, ёж и т.п., форм именительного падежа множественного 

числа от слов, типа: учитель, повар, шофёр и др.; использование словаря учебника «Как 

правильно изменить слово?». 

Имя прилагательное: совершенствование всех приобретённых умений. Уточнение 

значения, передаваемого формами множественного числа имён прилагательных. 
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Продолжение работы над использованием имён прилагательных для повышения точности 

и выразительности речи. 

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по падежам 

(практическая работа на уровне культуры речи и правописания). 

Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, 

составляющих группу имён. 

Местоимение: закрепление общего представления об особенностях этой части речи, о лич-

ных местоимениях, их назначении, значении форм 1-го, 2-го, 3-го лица; овладение 

правилом употребления местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение личных 

местоимений, их использование для устранения повторов имён существительных; 

предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из причин неясности 

речи (продолжение работы). 

Глагол: повторение изученного, совершенствование всех приобретённых умений. 

Сопоставление «работы» окончаний в формах настоящего, будущего и прошедшего 

времени; окончания глаголов личные и родовые. 

Общее представление о понятии «спряжение». Два спряжения глаголов, способы 

определения спряжения; овладение необходимыми способами действия. 

Продолжение работы над правильностью речи: над правильным ударением ением (звонит, 

позвонишь, послала, начала… ), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь 

– хотят), а также наблюдений за использованием различных глагольных форм для 

повышения точности и выразительности речи. 

Наречие как «помощник» глагола в речи; знакомство с особенностями этой части речи. 

Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». 

Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке). 

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи: повторение. Участие 

предлогов в образовании падежных форм имён существительных и местоимений. 

Назначение и правильное использование союзов и, а, но; значение и использование 

частицы не с глаголами. 

Синтаксис 

Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного называния 

предмета, признака, действия. Знакомство со строением словосочетания: наличием 

главного и зависимого слова; связь членов словосочетания по смыслу и по форме. 

Знакомство с некоторыми значениями словосочетаний (предмет и его признак; действие 

и место, время,способ его совершения), с их отражением в вопросах: какой? какая? где? 

куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени существительному в 

роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени существительного другому имени 

существительному или глаголу. 
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Вычленение словосочетаний из предложения и их составление. Освоение принятых 

правил связи слов как условия правильности речи (предупреждение ошибок в 

словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, 

гордиться; доехать до …; поехать в (на), приехать из (с) и т. п.).  

Предложение: повторение изученного о видах предложений, о членах предложения, о 

способах нахождения главных членов. 

Общее представление о видах второстепенных членов предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. 

Знакомство с однородными членами предложения: их назначением, признаками, 

правильным и уместным употреблением (на практическом уровне). Нахождение 

предложений с однородными членами в тексте и составление; использование бессоюзной 

связи («перечисления»), союзов и, а, но. 

Общее представление о сложных предложениях, их нахождение в тексте (простые случаи). 

Орфография и пунктуация 

Дальнейшее совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения 

обнаруживать орфограммы на основе освоенных признаков. Продолжение работы над 

использованием приёма сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письма с 

«окошками») как способа самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических 

ошибок. 

Применение изученных орфографических правил и обращение к орфографическому 

словарю как способы решения орфографических задач. 

Освоение правил письма на месте следующих орфограмм: 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ия, -ие, -ья, -ье, -ов, -ин) 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; 

• раздельное написание не с глаголами; 

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа. 

Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения. 

Постановка запятой в предложениях с однородными членами (простые случаи). 

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и соглас-

ными: аллея, аптека, бассейн, бросить, вверх, влево, вниз, вокзал, волейбол, воскресенье, 

восток, впереди, вперёд, вправо, встретить, вторник, до свидания, ездить, заметить, запад, 

здесь, знакомиться, извините, исправить, календарь, комбайн, кончить, коридор, 



 

150 
 

коричневый, красить, лазить, медленно, молоток, налево, направо, неделя, пассажир, 

помнить, понедельник, портить, прекрасный, приветливо, прямо, пшеница, пятница, рано, 

растение, рюкзак, сверху, сегодня, сейчас, сзади, скоро, слева, снизу, снова, спокойно, 

справа, среда, топор, трактор, троллейбус, украсить, урожай, фамилия, хозяин, хоккей, 

часто, человек, четверг, экскурсия, электричество, этаж. 

Русский язык (170 ч) 

Повторение – 17 ч 

Словосочетание – 17 ч 

Части речи. Орфография – 82 ч 

Слово. Предложение. Текст – 51 ч 

Повторение изученного за год – 3 ч 

Планируемые предметные результаты освоения программы 4-го класса 

Предметные результаты изучения курса русского языка в 4-м классе складываются из 

совершенствования всех ранее приобретённых умений и формирования на их основе 

новых. Поэтому повторно приводим полный перечень планируемых предметных 

результатов освоения программы по русскому языку за четыре года обучения  и выделяем 

в нём (подчёркиваем) те умения, которые приобретаются учащимися именно в 4-м классе. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса  

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой 

деятельности 

Выпускник научится: 

– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами 

речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения; 

– самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней в 

соответствии с учебнопознавательной задачей; 

– пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых 

вопросов, в том числе словарём «Как правильно изменить слово?»; 

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа 

на вопрос к толковому словарю учебника; 

– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника, в том числе нормы построения освоенных 

словосочетаний, образования отдельных глагольных форм, форм именительного и 

родительного падежей множественного числа имён существительных, написания слов с 

непроверяемыми орфограммами – в пределах изученного; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать 

текст по его теме и (или) главной мысли; 

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 
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– восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для развития мысли в тексте, для завершения текста, для передачи его 

основной мысли, для выражения своего отношения к чему-либо); 

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

– находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи (яркие случаи); 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать 

текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), 

сохраняя основные особенности оригинала; понимать, от какого лица, 1-го или 3-го, 

ведётся рассказ; 

– письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (записку, 

письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного характера; 

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

языком; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по 

его главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов); 

– конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельно составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу повеств-

овательного текста; пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, 

рассуждения, сохраняя особенности оригинала, а также внося отдельные изменения, в 

частности, изменяя лицо рассказчика; 

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые 

инструкции, объявления, дневниковые записи, короткие рассказы), небольшие тексты, 

содержащие описание, рассуждение, выражение своего отношения, оценку чего-либо; 
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– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, красиво 

оформлять свои записи. 

Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики 

Выпускник научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать 

звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным); 

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– осознавать и объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв, в том числе в 

глаголах, оканчивающихся на -тся, -ться, в словах с непроизносимыми согласными; 

– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й,]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й,] при письме; 

– определять количество слогов в слове и их границы (а основе освоенных критериев); 

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому 

составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; слова по алфавиту; 

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым характеристи-

кам; 

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования 

Выпускник научится: 
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– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 

однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с 

омонимичными корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова; 

– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к 

заданной модели; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова, в том числе относить к числу последних 

наречия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей 

(корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах 

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме про-

граммы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия), выделять в слове нулевое окончание. 

В области лексики 

Выпускник научится: 

– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого использо-

вания в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 

предложенным словам 1–2 синонима, антоним; 

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах 

слова, употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии 

Выпускник научится: 

– выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного), в том числе опознавать как самостоятельные части речи имена числительные 

и наречия (яркие случаи); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, 

лицо или род глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять 

для этого необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

– пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно 

изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы); 

– использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 

тексте; 

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать 

значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 
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– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия; 

– выделять наречия среди слов других частей речи; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин; 

– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности 

речи, стараться устранять их; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

В области синтаксиса и пунктуации 

Выпускник научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

– ставить от главного слова словосочетания к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и «по форме»; 

– выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении 

главные и второстепенные члены; 

– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудитель-

ные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие предложения в 

тексте; строить разные по цели и интонации предложения; 

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

– устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах; соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить 

запятые перед союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»); 

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на 

виды), указывать главные; 

– понимать особенности строения сложных предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; давать ответы на вопросы с 

учётом логического ударения; 

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

– различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

– различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 

членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, 

потому что, поэтому запятую. 

Формирование орфографических умений 

Выпускник научится: 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно вос-

принимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 

освоенных пределах); 

– применять изученные орфографические правила (в объёме программы), в том числе 

правила написания безударных падежных окончаний имён существительных и 

прилагательных, личных окончаний глаголов; 

– пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на 

месте непроверяемых орфограмм; 

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме, в том числе с 

учётом списка слов по программе 4-го класса); 

– списывать текст и писать под диктовку; 

– проверять написанное и вносить коррективы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 
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– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 

орфографической рефлексии по ходу письма; 

– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой); 

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

 средствами предмета «Русский язык» на конец 4-го класса 

В курсе русского языка 4-го класса происходит более полное становление всего комплекса 

универсальных учебных действий, формировавшихся на протяжении четырёх лет 

обучения. Итогом этого процесса должно стать достижение тех личностных и 

метапредметных результатов, которые планировались на конец начальной школы. 

Русский язык. Обучение грамоте 

УМК «Начальная школа ХХI века» 

Пояснительная записка 

 Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

младшими школьниками основ начального курса русского языка и авторской программы 

«Русский язык. Обучение грамоте» (Л.Е.Журова) 

Обучение грамоте является первым этапом в системе изучения русского языка и 

литературного чтения в начальной школе.  

При обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными знаниями в области 

родного языка, обучаются чтению и письму и при этом учатся учиться. 

Поскольку знакомство с русским языком является одной из важнейших областей познания 

окружающей действительности, то с обучения грамоте, как первой ступени изучения 

русского языка, начинается знакомство с этой областью. А тексты, которые читают 

первоклассники на уроках, существенно расширяют их запас знаний и представлений об 

окружающем. 

Обучение грамоте в первом полугодии объединяет часы предметов «Русский язык» — 4 

часа в неделю и «Литературное чтение» — 5 часов в неделю, в третьей четверти 

обучение грамоте осуществляется за счет часов предмета «Литературное чтение» — 4 часа 

в неделю. 

Всего на обучение грамоте отводится от 184 до 214 часов. Данные часы складываются из 

144 часов 1-го полугодия (16 недель по 9 часов – часы предметов «Русский язык» и 
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«Литературное чтение»), 40 часов предмета «Литературное чтение» (10 недель третьей 

четверти по 4 часа) и при необходимости 30 часов предмета «Русский язык» (6 недель 

третьей четверти по 5 часов).  

Программа «Обучение грамоте» и созданные к ней средства обучения позволяют 

завершить знакомство с буквами к концу первого полугодия. После окончания этого 

периода начинается отработка навыка чтения. Пропедевтика литературного образования и 

дальнейшая работа над навыком чтения продолжается по учебнику «Литературное 

чтение». Введение в систематический курс русского языка, направленное на 

лингвистическое образование и речевое развитие первоклассников продолжается в курсе 

«Русский язык» 

Основным ценностным ориентиром при построении курса обучения грамоте является его 

направленность на формирование у первоклассников умения учиться. Учитывая 

переходный этап от дошкольного к школьному возрасту в период обучения грамоте у 

первоклассников должны быть сформированы: достаточно высокий уровень 

произвольности, умение планировать и контролировать собственные действия, умение 

сосредоточиться на поставленной педагогом задаче, высокий уровень активности и 

инициативности, проявление самостоятельности в работе, умение оценить правильность 

выполнения собственной работы, позитивное отношение к школе и к учебной работе.  

Еще одним ценностным ориентиром при построении курса является направленность 

обучения на понимание первоклассниками того, что язык представляет собой основное 

средство человеческого общения. Обучение грамоте как первая ступень изучения русского 

языка направлено на формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

первоначальных навыков грамотного письма.  

В процессе обучения грамоте большое внимание уделяется формированию наглядно-

образного и логического мышления учащихся. Это происходит благодаря тому месту, 

которое занимает в курсе моделирование звукового состава слова, моделирование состава 

предложения. Все предметные знания дети получают не в виде готовых формулировок или 

уже представленных в учебнике моделей, а в процессе обучения самостоятельному 

построению моделей. При этом первоклассники учатся новому способу мышления, 

постепенно переходя от наглядно-действенного и наглядно-образного мышления к 

логическому. В то же время самостоятельное построение моделей дает возможность 

формировать у первоклассников важнейший компонент учебной деятельности — контроль 

и самоконтроль за правильностью выполнения каждого задания, а вслед за этим и умение 

самостоятельно оценивать правильность или неправильность каждого выполненного 

действия. В процессе обучения грамоте первоклассники прежде всего учатся думать, 

анализировать, сравнивать, искать сходство и различие, осознавать, как это делается, 

доказывать свою точку зрения, т.е. дети овладевают метапредметными учебными 

действиями и при этом осваивают все необходимые знания в области русского языка. 

 Все знания, которые первоклассники получают при обучении грамоте, 

закрепляются в специально разработанных для этого курса играх, являющихся 

обязательным и важнейшим компонентом каждого урока. Это делает процесс обучения 
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интересным и увлекательным для детей, обеспечивая в том числе и мягкую адаптацию к 

школьному обучению.  

 Важнейшим ценностным ориентиром курса обучения грамоте является его 

личностно-ориентированная направленность. Это достигается тем, что каждая учебная 

задача представлена на разных уровнях сложности: часть первоклассников овладевает 

решением новой учебной задачи, работая вместе с учителем, часть учеников это же 

задание выполняет самостоятельно, а учащиеся, наиболее успешно усваивающие 

материал, решают эту же учебную задачу на более сложном материале. Содержание 

включает в себя материал для первоклассников, которые пришли в школу, совершенно не 

умея читать; для учащихся, читающих по слогам и для хорошо читающих учеников. Такое 

построение курса и процесса обучения приводит к формированию личностного смысла 

учения и развитию учебной мотивации, что также является одним из важнейших 

требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Важной особенностью построения курса и еще одной его целевой установкой является 

направленность работы не только на отработку технической стороны чтения, но и на 

осознанность чтения, что позволяет заложить основы будущей читательской 

компетентности.  

Метапредметные  и предметные результаты освоения курса  

«Обучение грамоте» 

В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших 

сторон личности младшего школьника, как 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;  

 способность к организации собственной деятельности;  

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение. 

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет заложить 

основу работы над достижением таких личностных результатов, как:  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 В процессе обучения чтению текстов учащимся задаются вопросы, которые не 

имеют однозначного ответа, они предполагают серьезное обдумывание, размышление, 

умение четко сформулировать свою точку зрения и отстоять ее, приводя доказательства из 

текста. Таким образом, реализуются такие требования Федерального Государственного 

образовательного стандарта к личностным результатам, как 

 формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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Содержание и построение курса обучения грамоте дает возможность углубленно 

заниматься формированием таких метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, как: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности 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;  

 использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

Обучение грамоте первый этап работы над достижением данных метапредметных 

результатов. В полном объеме они могут быть достигнуты только к окончанию начальной 

школы совместными усилиями всех учебных предметов.  

Универсальные учебные действия 

 моделировать состав предложения;  

 корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки;  

 выделять существенные признаки, синтезировать их: различать слово и 

предложение; определять, находить задуманное слово по его лексическому значению;  

 контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения 

задания 

 моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные характеристики 

звуков;  

 сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками;  

 классифицировать: звуки по заданному основанию (твёрдые и мягкие согласные 

звуки; гласные — согласные и т. д.); слова по количеству слогов и месту ударения; 

 анализировать предложенную модель звукового состава слова, подбирать слова, 

соответствующие заданной модели;  

 обосновывать выполняемые и выполненные действия;  

 осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную модель с образцом; 
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 контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения 

задания;  

 находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового анализа, 

ошибки, допущенные при делении слов на слоги, в определении ударного звука; 

 объяснять причину допущенной ошибки 

 соотносить звук и соответствующую ему букву;  

 обозначать гласные звуки буквами, объясняя выбор буквы гласного звука в 

зависимости от твердости или мягкости предшествующего согласного;  

 соотносить звуко-буквенную модель (модель звукового состава слова с 

проставленными в ней гласными буквами) со словами — названиями картинок; 

 дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки; буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство;  

 классифицировать слова в зависимости от способа обозначения звука [й’];  

 структурировать последовательность слов в алфавитном порядке; 

 применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых слогов;  

 сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы;  

 осознавать смысл прочитанного;  

 находить содержащуюся в тексте информацию;  

 определять основную мысль прочитанного произведения;  

 обсуждать прочитанный текст с одноклассниками; 

 аргументировать свое мнение при обсуждении содержания текста;  

 формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте;  

 интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и неявном виде; 

 использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое в зависимости от 

целей 

 осознавать смысл текста при его прослушивании;  

 понимать информацию, содержащуюся в воспринимаемом на слух тексте;  

 определять основную мысль текста;  

 различать стихотворения, рассказы, сказки на основании отличительных 

особенностей данных жанров 

 анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка начала движения, 

стрелка, указывающая направление движения) и следовать данным ориентирам;  

 составлять алгоритм предстоящих действий;  

 объяснять последовательность своих действий; 

 моделировать буквы из набора элементов;  

 анализировать деформированные буквы, определять недостающие элементы, 

реконструировать буквы;  

 группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определенных 

элементов; по сходству обозначаемых ими звуков; 

 осознавать смысл написанного; 

 контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом;  

 контролировать этапы своей работы при списывании;  
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 принимать участие в обсуждении критериев для оценивания написанного;  

 оценивать собственное написание с учетом выработанных критериев (разборчивое 

аккуратное начертание букв) 

 строить устное речевое высказывание;  

 составлять небольшой текст с опорой на серию сюжетных картинок; на сюжетную 

картинку;  

 составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы; 

 участвовать в учебном диалоге; 

 осознавать недостаточность имеющейся информации, задавать учителю и 

одноклассникам вопросы;  

 включаться в совместную работу;  

 высказывать собственное мнение и обосновывать его 

Содержание курса 

1. Слово и предложение-20ч 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

2. Фонетика-20ч 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 

слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук 

(выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком (мак — рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков 

(гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного 

звука.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой 

анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова 

со слогоударной схемой. 

3. Графика -20ч 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих 

согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных 

позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков.  

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце 

предложения (ознакомление). 
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4. Чтение -38ч 

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с 

ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, 

коротких предложений и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и 

стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании.  

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования 

механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми 

словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребенка. Чтение с 

интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное 

чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

5. Восприятие художественного произведения-5ч 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником.  

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»).  

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки 

(народные и авторские), загадки, пословицы и др.  

6. Письмо -75ч 

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве. 

Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) 

и строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство.  

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и последовательность 

действий при списывании.  

7. Орфография и пунктуация-10ч 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 
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 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложений.  

8. Развитие речи-46ч 

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников.  

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, 

заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях 

получения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и 

учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на 

материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по 

серии сюжетных картинок.  

Русский язык 

 Пояснительная записка 

 Программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

младшими школьниками основ начального курса русского языка и авторской программы 

«Русский язык 1-4 классы» (С.В.Иванов) 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

- сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с 

основами научного описания родного языка. 

   Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-

исследовательской. 

  Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. 

         Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей 

культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и 

устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

      Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

  грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной 
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памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения 

полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении 

заданий и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств 

обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 

должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых 

средств исходя из условий речевой ситуации. 

 Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

        Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:  

 он является основным средством общения между людьми;  

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных 

областях науки и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира;  

 владение родным и государственным языком — это один из критериев 

самоидентификации человека как представителя национальности, народности, 

государства;  

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о 

культурном уровне человека. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения.  

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у 

учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, 
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которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного 

описания родного языка. 

Структура курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального 

курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 

обучением чтению и первоначальным литературным образованием.  

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте».  

Его продолжительность (приблизительно 23 учебных недели, 9 часов в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети 

овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.  

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется  фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в 

программах Русский язык и Литературное чтение.  

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

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — 

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной 

мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц.  

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся 

с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 
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В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» 

и «Развитие речи».  

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения.  

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами 

лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис) русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма.  

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения 

учащихся в условиях устного и письменного общения.    

         Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоения) учащимися 

 системы ценностей: 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через работу над текстами 

художественных и научно-популярных произведений литературы, включенных в учебники 

русского языка. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть языковых явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в их основе; приоритета знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 
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Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного курса 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2.  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4.  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 

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

и духовным ценностям. 

11. Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными  результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
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4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 
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6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

10. Овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

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

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное;  умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря и 

учебников «Русский язык». 

 Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

 Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
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– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»;  делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

               2-й класс 

 Личностными результатами  изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 
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точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык»  является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

 Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

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

ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 
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доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; 

буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; 

проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 

середине слова;  

слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;  

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 

орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать 

интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо 

изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы 

понимать других и самому быть понятым. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 
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– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

 Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы.                                                                                                    

3-й класс 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык»является сформированность 

следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
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– производить звуко- буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 

этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 

проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 

для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 

слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в  

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и 

условия их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить 

и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке 

приставкии корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму), 

-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  

-подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  

-разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы;  

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы 

к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 
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4-й класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, 

но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения 

и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс (58-85ч) 

1. Фонетика и орфоэпия-48ч. 

 Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных 

звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения 

согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

2. Графика и орфография-10ч 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 

 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 
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 2) разделительный.  

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.  

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

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

 сочетания чк,чн;  

 перенос слов;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой)
 
  

 знаки препинания в конце предложения. 

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

произношением.  

3. Слово и предложение. Пунктуация-15ч 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. 

Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за 

использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без 

введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. 

Знаки препинания в конце предложения.  

4. Развитие речи -12ч 

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

целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

2 класс (170 часов)
  

 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) -57 ч 

1. Фонетика и графика-10 ч 
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Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

2. Орфоэпия
 
-3ч 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

3. Слово и предложение-3 ч 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным 

значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения.  

4. Состав слова-19 ч 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в 

корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и 

приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

5. Лексика
-
22 ч 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря.  

Различение однозначных и многозначных слов.  

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 



 

179 
 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) -58 ч 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

 непроизносимые согласные;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой)
 
;  

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -

ость; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   лив; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

«Развитие речи»- 34 ч  

1. Устная речь
 
-10ч 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.  

2. Письменная речь-10ч 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания 

текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало 

текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 
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Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие 

избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Повторение (5ч) 

Резервные уроки (9ч)
  
 

3 класс (170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) -62 ч 

1. Фонетика и графика-3ч 

 Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова.  

2. Орфоэпия
 
-2ч 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

3. Состав слова (морфемика)-2ч  

Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу.  

4. Синтаксис-18 ч 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

5. Морфология-37 ч 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен 

существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и 

предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 

3-ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. 

Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. 

Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен 

прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) - 53 ч 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2 классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой)
 
; 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -

ие; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 
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III. «Развитие речи»-30 ч 

1. Устная речь-10ч 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование 

собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно 

координировать) действия партнера при проведении парной и групповой работы. 

Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

2. Письменная речь-10ч 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как 

видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

IV. Резервные уроки-10ч 

4 класс (170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)-54 ч 

1. Фонетика и графика-1ч 

Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  

2. Орфоэпия
 
-2ч 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

3. Состав слова (морфемика)-1ч 

 Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного 

анализа.  

4. Морфология-36ч 
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Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на 

основе морфологического разбор  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Словообразование глаголов. 

 Глагол в предложении. 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

1.5. Синтаксис-16ч 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при 

помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. 

Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) -52 ч 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой)
 
 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов;  

 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 
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Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» -29 ч 

3.1. Устная речь
 
-10ч 

 Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование 

собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить 

к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую 

взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение 

норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь-10ч 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ 

текста (изложение) от другого лица.  

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

IV. Резервные уроки-9ч 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

1. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение 

кратко характеризовать: 



 

185 
 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

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

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные 

слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их 

значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать 

вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

2. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом классе. 

Ученик научится 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 
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 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный 

текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования 

частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

 непроизносимые согласные;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений);  

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и 

омонимов; 
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 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - 

онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, 

-ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

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

представленного в учебнике материала). 

3. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ем классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения;  

выделять, находить 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) 

имени существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени 

существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению; 
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 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связь между словами в предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 

слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, 

а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор 

слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, 

обстоятельство, дополнение;  

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но; 
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 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных 

словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок, -

ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных 

окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

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

представленного в учебнике материала). 

4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, 

глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–

100 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 
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 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов.  

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму 

морфологический анализ имени существительного, имени прилагательного, 

глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический 

анализ простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -

ова/-ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание 

числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах 

числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного 

предложения (простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, 

выборочно, от другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала). 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Образовательная система  «ГАРМОНИЯ» 

Программа по литературному чтению составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (автор: Кубасова О.В.) 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Речевая деятельность является основным средством познания и коммуникации, 

литературное чтение - один из ведущих учебных предметов в системе подготовки 
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младшего школьника, способствующий общему развитию, воспитанию и социализации 

ребенка. Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 

способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет 

лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

 всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо); 

 потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания;  

 читательской компетентности младшего школьника, которая определяется 

владением техникой чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) 

произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта 

самостоятельной читательской деятельности;   

 готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а 

также к творческой деятельности на основе прочитанного. 

Данная программа ориентирована на реализацию коммуникативно-деятельностного 

подхода к обучению чтению.  В связи с этим концептуальной особенностью данного 

курса является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) 

общение с писателем. Отсюда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с 

писателем посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, 

трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и 

интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, 

эстетической). 

Для успешной реализации модели общения «АВТОР <=> ТЕКСТ <=> ЧИТАТЕЛЬ» 

необходимо решение комплекса личностных, метапредметных и предметных задач. 

Личностные, метапредметные  и предметные задачи/результаты обучения чтению 

Личностные задачи/результаты 

1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 

2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, 

самокритичности.  

3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей. 
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4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических 

ценностей. 

5. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником 

себя  гражданином  российского общества, уважающим историю своей  Родины. 

6. Формирование привычки к рефлексии. 

7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 

8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, 

дружелюбие, коллективизм. 

9. Развитие мышления, внимания, памяти. 

10. Развитие творческого отношения к действительности и творческих 

способностей. 

Метапредметные задачи/результаты 

1. Формирование  мотивации к самосовершенствованию, в том числе, 

положительного отношения к обучению. 

2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к 

духовному и нравственному опыту человечества. 

3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и 

цивилизаций.   

4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия 

литературного чтения с другими школьными предметами. 

5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной литературой. 

7. Формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке) как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию. 

8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, 

ориентировке в книжном пространстве. 

9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, 

говорении, чтении, письме. 

Предметные задачи/результаты 

1. Формирование положительной мотивации к чтению. 

2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от 

чтения художественной литературы. 

3. Развитие воссоздающего воображения. 

4. Обучение адекватному восприятию читаемого. 

5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, 

видо-жанровой специфике. 

6. Совершенствование всех сторон навыка чтения. 
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7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором 

литературного произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чем и о 

ком он написал. 

8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего 

отношения к тому, о чем и как написано  литературное произведение. 

9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений 

разной видо-жанровой принадлежности. 

10. Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих 

ориентироваться в доступном круге чтения. 

11. Формирование умения определять художественную ценность литературного 

произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне).  

12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и 

адекватно читать литературное произведение в соответствии с его особенностями. 

13. Освоение приемов изучающего чтения литературы познавательного 

характера. 

14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, в Интернете.  

15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами 

искусства (живописью, театром, кино, музыкой).  

16. Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового  

содержания. 

17. Развитие литературных способностей. 

С целью достижения названных результатов были выработаны принципиальные подходы 

к построению учебного курса, излагаемые ниже. 

1. Приоритетной задачей предмета «Литературное чтение» является духовно-

нравственное воспитание обучающихся, для чего в программу включены 

художественные произведения, обладающие мощным нравственным и духовным 

потенциалом: от небольших поучительных басен Эзопа до философской сказочной 

повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Сформировать у детей духовно-

нравственные ориентиры помогает не только целенаправленный подбор литературных 

произведений, но и методический аппарат учебников. 

2. С целью реализации принципа преемственности данный курс по литературному 

чтению для начальной школы дополняют пособия для дошкольников. 

 3.Учебный материал, реализующий данную программу, подобран в соответствии с 

рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной ценности, 

сочетания классики и современности, доступности, тематического и видо-жанрового 

разнообразия. Он отличается следующими особенностями: 

• широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных 

произведений; 

• соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущим 

задачам каждого года обучения. (В 1 классе, когда важно вызвать интерес детей к чтению 

и к урокам чтения, произведения сгруппированы в разделы, тематика которых 
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максимально близка жизненным и читательским интересам первоклассников. Во 2 классе, 

когда ведущей задачей становится формирование базовых читательских компетенций, 

литературныепроизведения систематизированы по методической цели обучения чтению. В 

3 классе, поскольку в это время ещё большее, чем прежде, внимание уделяется духовно-

нравственному воспитанию детей, в учебнике доминируют разделы с произведениями 

нравственной тематики. В 4 классе, в большей степени, чем предыдущие, 

ориентированном на подготовку к дальнейшему систематическому изучению литературы, 

усилена литературоведческая пропедевтика, в связи с чем произведения сгруппированы по 

видо-жанровой специфике. Таким образом, и учебный материал, и структура учебников 

направлены на создание благоприятных методических условий формирования 

приоритетных для каждой ступени обучения компетенций и личностных качеств.) 

4. В основе методического аппарата учебников лежит современная практико- и личност-

но-ориентированная педагогическая технология: методический аппарат программирует 

процесс обучения, «ведёт» за собой, учит мыслить, включаядетей в логику осмысления 

произведений разныхлитературных родов и жанров. В большинстве случаев учебники не 

дают готовых решений, а подводятк нахождению правильных ответов, а значит, к 

правильному осмыслению прочитанного. 

Особую группу составляют задания, формирующие универсальные учебные действия 

учащихся. Методический аппарат содержит материалыдля формирования всех видов УУД: 

личностныхи метапредметных (регулятивных, познавательных,коммуникативных) с 

приоритетом (из-за специфики предмета) развития личностных (прежде всегоценно-

смысловых), познавательных и коммуникативных. С целью формирования читательской 

самостоятельности учащихся с 1 класса регулярнодаются задания, привлекающие детей к 

деятельностис книгами. Во 2 классе этому посвящён специальный раздел «В мире книг». 

Значительное место в курсе «Литературное чтение» занимают задания творческого 

характера. 

Особое место среди них отводится заданиям, организующим обучение словесному 

творчеству: созданию сочинений, отзывов, аннотаций, стилизаций(небылица, считалка, 

загадка, сказка) и др. 

Наиболее существенными особенностями методического аппарата являются: 

• охват всех этапов урока (вопросы, заданияи упражнения сопровождают литературное 

произведение: перед текстом с их помощью осуществляется подготовка к чтению; далее, в 

том случае, еслитекст имеет значительный объём, в нём содержатсяметодические вставки, 

а именно вопросы и задания,помогающие осмыслить читаемое и прогнозировать  

дальнейшее развитие сюжета, основной блок вопросов и заданий расположен после 

текста); таким образом методический аппарат окаймляет произведение, направляя 

восприятие и вырабатывая привычкук чтению-диалогу, чтению-размышлению, чтению- 

изучению, то есть формируя правильный тип читательской деятельности); 
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• обеспечение методической поддержкойтрёх основных направлений в обучении 

чтению: совершенствование техники чтения, обучение работе с текстами разной 

специфики и формированиеумения ориентироваться в мире книг; 

• систематичность в формировании читательских компетенций, то есть постепенное 

нарастание сложности заданий и большая самостоятельность детей при их выполнении; 

• сопровождение наиболее трудных и новых заданий вспомогательными 

методическими материалами, помогающими их выполнить: пояснениями, советами, 

памятками (например,учебники содержат памятки с алгоритмами для составления 

выборочного и краткого пересказов,проведения драматизации, составления 

диафильма,осуществления виртуальной экранизации прочитанного, составления 

аннотации, создания читательского отзыва, сочинения рассказа по картине,подготовки и 

проведения презентации). 

Таким образом, методический аппарат учебников и пособий данного учебного курса 

предоставляет конкретную методическую помощь в освоении заявленных в программе 

читательских компетенций и разнообразных способов деятельности на основепрочитан-

ного, в том числе обобщённых способовучебной деятельности. 

Несмотря на то что методический аппарат соответствует возрастным возможностям детей, 

с целью организации разноуровневого подхода к обучению выделены задания 

повышенной сложности, необязательные для выполнения, что позволяетпредотвратить 

перегрузку учащихся. 

В федеральном базисном образовательном планена изучение курса «Литературное 

чтение», начинающегося после периода обучения грамоте, в каждомклассе начальной 

школы отводится 4 часа в неделю,всего 448 часов. 

Далее представлена основная часть программы – «Содержание курса «Литературное 

чтение» – которая состоит из следующих разделов для каждого года обучения: «Виды 

речевой деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», 

«Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)», 

«Внеурочная деятельность по литературному чтению». Завершается программа перечнем 

ожидаемых результатов обучения. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает в себя описание работы над всеми 

видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), и прежде всего – 

работы над разными видами текстов.   

Раздел «Круг чтения» содержит: 

а) общую характеристику учебного материала, который подобран в соответствии с 

критериями художественной и познавательной ценности, сочетания классики и 

современности, доступности, тематического и видо-жанрового разнообразия;  

б) тематическое планирование в виде перечня изучаемых произведений, 

структурированных по темам, и указания примерного количества учебного времени, 

отводимого на изучение каждой из тем.  
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В разделе «Литературоведческая пропедевтика»названы литературоведческие понятия, 

которые осваиваются обучающимися на практической основе с целью ознакомления с 

первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах 

выразительности языка. 

Раздел«Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 

направлен на создание при обучении чтению условий для получения обучающимися 

опыта творческой деятельности, что обеспечивает перенос освоенных детьми 

компетенций в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: выразительное 

чтение, чтение по ролям, драматизацию, словесное, графическое и музыкальное 

рисование, разные формы творческого пересказа, создание собственных текстов.  

Раздел«Внеурочная деятельность по литературному чтению»ориентирован на 

организацию продуктивного досуга обучающихся, связанного с их читательской 

деятельностью: на создание проектов по литературным темам; организацию кружковой 

работы, обеспечивающей развитие литературно-творческих способностей учащихся; 

расширение круга чтения младших школьников в связи с проведением книжных выставок, 

литературных викторин, конкурсов чтецов и др.   

Третья, завершающая часть программы (после пояснительной записки и Содержания 

курса «Литературное чтение») – «Результаты обучения», где определен перечень 

результатов, к которым должны и могут прийти дети ко времени окончания начальной 

школы. 

II.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

448 часов 

1 класс (40 часов) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, художественных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения.   

Чтение 

Чтение вслух 

Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. 

Понимание  читаемого при помощи вопросов по содержанию. 

Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать основной 

эмоциональный тон произведения. Чтение по ролям небольших произведений. 

Чтение «про себя» 



 

197 
 

Понимание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. 

Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное чтение).   

Работа с разными видами текста 

Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, конкретным 

человеком), т. е. преодоление «наивного реализма» в восприятии литературы. 

Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Работа с картинным планом. 

Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы, слушать 

высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст.   

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Ориентировка в содержании (оглавлении) книги. 

Работа с текстом  художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста. 

Определение главной мысли текста, в котором эта мысль сформулирована и высказана в 

конце произведения.  

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Элементарная 

характеристика героя произведения. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

характеру поступков героев. 

Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из предложенных. Схема, 

модель текста. Составление картинного плана. 

Ключевые (опорные) слова.  

Частичный и подробный пересказ текста в опоре на схему или картинный план с 

использованием выразительных средств языка; рассказ по иллюстрациям. 

Чтение по ролям, драматизация. 

Библиографическая культура. 

Книга учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и как источник знаний. 

Элементы книги: обложка (переплет), корешок, страницы, содержание (оглавление), 

иллюстрации.  

Умение ориентироваться в характере книги по ее обложке. Выбор книг на основе 

открытого доступа к детским книгам в школьной библиотеке. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник.  

Говорение (культура речевого общения)   

Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: отвечать на 

вопросы по прочитанному; выслушивать, не перебивая, собеседника.   

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и  живописного 

произведения).    

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по аналогии 

(небылица, считалка), рассказ по иллюстрации.  

Круг чтения 

Круг чтения в 1 классе составляют, прежде всего, произведения отечественной 

литературы. Детям предлагаются произведения малых фольклорных форм: песни, загадки, 
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считалки, скороговорки, побасенки, небылицы. При этом параллельно с фольклорным 

произведением дается его литературный аналог. Кроме того в программу первого года 

обучения входят народные и литературные сказки, рассказы, стихотворения, тематически 

актуальные для первоклассников: о школьной жизни, морально-нравственных проблемах 

(честности и лживости, дружелюбии и недоброжелательности, жадности и щедрости, 

хвастливости и скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о природе. Отбор 

произведений подчинен в первую очередь принципам художественности, тематической 

актуальности и литературного разнообразия. 

Звенит звонок — начинается урок (7 ч.) 

Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными»; Г. Новицкая 

«Книжки»*(звездочкой отмечены произведения, рекомендуемые для заучивания наизусть); 

Р. Сеф «Учись читать!..»; Л. Пантелеев «Ау»; С. Погореловский «Ох, и непорядки в 

Мишкиной тетрадке»; В. Голявкин «Болтуны»; С. Маршак «Угомон»; Э. Мошковская 

«Можно всему-всему научиться...». 

Час потехи  (9 ч.) 

В. Смит «Потехе час» (перевод Б. Заходера); потешки; колыбельные песни;  побасенки; 

загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В среду решили они играть в 

прятки...»; В. Берестов «Искалочка»; считалки*; В. Берестов «За игрой»; скороговорки; 

небылицы; С. Маршак «Я видел»; А. Босев «С нами Смех» (перевод С. Михалкова); 

С. Маршак «Пудель». 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (12 ч.) 

Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»; В. 

Орлов «Кто первый»; Л. Н. Толстой «Кто прав?»; Э. Мошковская «Не надо больше 

ссориться!..»; В. Осеева «Все вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался 

старик помирать»; Л. Н. Толстой «Два раза не умирать»; Л. Н. Толстой «Два товарища»; В. 

Росин «Друзья познаются в беде»; С. Михалков «Ошибка»,  «Прививка»; Л. Яхнин 

«Силачи»; М. Пляцковский «Добрая лошадь». 

«Там чудеса...» (12 ч.) 

А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказка «Лиса и рак»; русская народная 

сказка «Петушок и бобовое зернышко»; ингушская сказка «Заяц и черепаха»; 

американская сказка «Вот он, вор!»; армянская сказка «Заказчик и мастер»; А. С. Пушкин 

«Руслан и Людмила» (отрывки), «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (отрывки);X. К. 

Андерсен «Принцесса на горошине»; В. Орлов «Абрикос в лесу»; А. Курляндский 

«Первое сентября попугая Кеши». 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных 

впечатлений. 
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Знакомство с малыми фольклорными формами: потешка, песня, пословица, небылица, 

побасенка, считалка, загадка, скороговорка – узнавание, различение, определение ведущих 

жанровых особенностей.  Народная и литературная (авторская) сказка. 

Различение фольклорных и авторских художественных произведений. Выявление сходства 

одножанровых народных и авторских текстов.  

Общее представление о жанре басни.  

Введение в активный словарь терминов: автор, персонаж, текст, произведение народное, 

произведение авторское, загадка, считалка, небылица, скороговорка, пословица, басня. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Формирование воссоздающего и творческого  воображения. 

Творческая интерпретация читаемого посредством интонационной выразительности, 

чтения по ролям, драматизации, словесного играфическогорисования. 

Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии). Продолжение прочитанного (прогнозирование). 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного  на уроках  литературного чтения 

Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. 

Участие в конкурсе чтецов. 

Создание небольшого сборника пословиц (на основе материалов рабочей тетради). 

Создание небольшого сборника побасенок (на основе материалов рабочей тетради). 

Создание небольшого сборника загадок (на основе материалов рабочей тетради). 

2 класс 

(136 часов) 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов). Адекватное 

понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения. Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по 

услышанному художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух 

Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному беглому чтению целыми 

словами. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Формирование способа чтения «по догадке». 

Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в 

соответствии с орфоэпическими нормами. 

Выразительное чтение с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного 

темпоритма; передача эмоционального тона реплик персонажей, эмоционального 

характера произведения в целом. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). 

Умение находить в тексте и в книге необходимую информацию.   

Работа с разными видами текста 
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Общее представление о разных видах текстов: художественных и научно-познавательных, 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.  

Развитие способности к антиципации. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Работа с картинным и  вербальным планом. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с содержанием 

текста. Определение темы и идеи произведения.  

Определение, от какого лица ведется повествование (осознание образа рассказчика), 

способность представлять образ автора на основе его произведения. Выявление роли 

авторского присутствия в произведении. 

Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произведении. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии и  по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. Определение 

собственного отношения к поступкам персонажей. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств читаемого текста. 

Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства 

языка, структура (композиция), жанр, народное или авторское произведение. 

Выделение опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, озаглавливание, 

составление картинного и вербального плана. Воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка:  пересказ (частичный, подробный, творческий), рассказ по 

иллюстрациям.  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. 

Определение особенностей  научно-познавательного текста (передача информации). 

Определение темы и главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Опорные (ключевые) слова. Выделение главного в содержании текста. 

Схема,модель текста. Воспроизведение текста с опорой на план, ключевые слова, схему. 

Подробный, частичный и выборочный пересказ текста.  

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и источник 

знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист, аннотация, сведения о 

художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
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художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, жанр, 

характер текста); умение ориентироваться в одной книге и в группе книг (5–6 книг). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

способность понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Построение плана собственного высказывания с помощью учителя. Умение отбирать и 

использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного 

устного высказывания (монолога).  

Отражение основной мысли текста в высказывании.  

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения) в устном сообщении (описание, рассуждение, повествование).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по картине  либо 

на заданную тему.  

Круг  чтения 

Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным темам 

детского чтения: о родине, о подвигах, о детях, о природе (о растениях и животных, о 

временах года), о приключениях и волшебстве.   

Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка чтения, 

литературные произведения сгруппированы по методической цели обучения.  

Те тексты, при работе над которыми основное внимание уделяется формированию 

осознанности чтения, входят в раздел под названием «Читая — думаем».  

Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над правильностью 

чтения (по предупреждению орфоэпических ошибок, а также на искажение 

звукобуквенного состава), включены в раздел под названием «Читаем правильно».  

В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении которых целесообразно 

применение беглого чтения. Это, например, скороговорки (народные и литературные), 
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«бесконечные» стихи и небольшие по объему и доступные по содержанию прозаические 

произведения, в основном, современных авторов, написанные в разговорном стиле. 

При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем выразительно», проводится 

целенаправленная работа над интонационной выразительностью речи. В силу этого сюда, 

в первую очередь, включены эмоционально окрашенные стихотворения и басни, а также 

сказки и рассказы, содержащие диалоги.  

Таким образом, во втором классе при акценте на активном формировании навыка чтения 

дети накапливают разнообразные литературные впечатления - о темах, жанрах, авторах. 

Учимся читать: Читая — думаем (29 ч.) 

М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше 

Отечество»; В. Орлов «Родное»*; П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г. Ладонщиков 

«Скворец на чужбине»; О. Дриз «Загадка»; Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалка»*; 

М. Юдалевич, «Три плюс пять»; В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня 

веселый снег...», «Зимой Ваня сделал кормушку...»; А. Шибаев «Кто слово найдет?»; В. 

Берестов «Если хочешь пить»*, «Гололедица»; Б. Заходер «Как Волк песни пел»; С. 

Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого Волка»; B. Зотов «За двумя 

зайцами»; Э. Шим «Жук на ниточке», «Очень вредная крапива»; Л. Н. Толстой 

«Косточка»; C.Прокофьева «Когда можно плакать?»; Е.Пермяк «ак Маша стала большой»; 

В. Сухомлинский «Пусть будут Соловей и Жук»; С. Козлов «После долгой разлуки…»; В. 

Осеева «Сторож», «Кто наказал его?»; А. Барто «Рыцари»; В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс 

«Удивительная кошка»; русская народная сказка «Лиса и журавль»; индийская сказка 

«Ссора птиц»; В. Берестов «Посадили игрушку на полку...», Э. Мошковская «Всего 

труднее дело...»*; русская народная сказка «Самое дорогое», С. Баруздин «Кузнец»; Б. 

Заходер «Петя мечтает»; русская народная сказка «Два Мороза»; белорусская сказка 

«Краденым сыт не будешь»; братья Гримм «Звёздные таллеры». 

Учимся читать: Читаем правильно (10 ч.) 

В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; И. Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет «Орел и 

овечка»; В. Драгунский «Заколдованная буква», «Когда я был маленький», «Не пиф, не паф!»; 

Н. Носов «Находчивость»; Дж. Родари «Машинка для приготовления уроков»; Б. Заходер 

«Муравей»; Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка». 

Учимся читать: Читаем быстро (8 ч.) 

Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Р. Сеф «Апчхи!»; М. Яснов «Чучело-мяучело»; 

Р. Сеф «Бесконечные стихи»*; Э. Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В. 

Осеева «Просто старушка»; В. Голявкин «Как я под партой сидел», «Про то, для кого 

Вовка учится»; дагестанская сказка «Храбрый мальчик»; Г. Балл «Москвичок, который не 

знал правил уличного движения». 

Учимся читать: Читаем выразительно (20 ч.) 

А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина...»*; С. Воронин «Храбрый 

клоун»; С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев «Яма»; Э. Успенский «Всё в порядке»; В. 

Осеева «Три товарища»; Н. Матвеева «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два 
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пирожных»; Э. Мошковская «Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в 

тишине»*; И. Дик «Красные яблоки»;А. Барто «Перед сном»; С. Козлов «Заяц и 

Медвежонок»; И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и 

журавль», «Кто дерет нос кверху»; Н. Юсупов «Серый волк»; Дж. Родари «Рыбы»; Б. 

Заходер «Кискино горе»; Э. Мошковская «Говорящая кошка»*; А. Фройденберг «Великан 

и мышь»; Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; К. Ушинский 

«Спор деревьев». 

Учимся работать с текстом: Автор и его герои (21 ч.) 

В. Голявкин «Про веселую книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»; Л. 

Пантелеев «Карусели», «Как поросенок говорить научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А. 

Гайдар «Совесть»; Б. Юнгер «Белая роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовый 

слон»*; Ф. Кривин «Родная коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; 

Е. Пермяк «Волшебные краски»; С. Михалков «Аисты и лягушки»; С. Козлов   «Вольный 

осенний ветер»; Л. Н. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца»; русская народная сказка 

«Заяц-хваста». 

Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... (9 ч.) 

Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил сказку»; шотландская песенка*; Б. Шергин 

«Рифмы»; М. Бородицкая «Разговор с пчелой»; В. Даль «Кузовок»; А. Барто «Игра в 

слова»; И. Токмакова «Лягушки»; В. Берестов «Курица»; Б. Заходер «Дырки в сыре»; А. 

Шибаев «Переполох», «Прислушайся к слову»; Р. Сеф «Кактус», «На свете всё на всё 

похоже...»;Г. Цыферов «Что такое звезды?»; А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле 

тает...»*; «Колокольчики мои...»; И.Пивоварова «Картинка на земле»; А.С. Пушкин 

«Опрятней модного паркета…»; С. Есенин «Черемуха»; М. Исаковский «Ветер»; В. 

Рахманов «Одуванчики». 

Учимся работать с текстом: План и пересказ (19 ч.) 

Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый 

утенок»; Э. Мошковская «Жадина»; русская народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский 

«Вьюга»; Ю.Ермолаев «Проговорился»; Н. Носов «На горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. 

Биссет «Про поросенка, который учился летать»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; 

С. Михалков «Бараны»*; К. Ушинский «Два козлика»; С. Козлов «Черный Омут»; М. 

Пляцковский «Как Утенок свою тень потерял»; Е. Карганова «Как Цыпленок голос искал». 

В мире книг (20 ч.) 

К. Ушинский «Два плуга»; Л. Н. Толстой «Филипок»; В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»; 

русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца»; Н. Сладков «Бежал ежик по дорожке»; М. Пришвин «Еж»; Б. Заходер 

«Птичья школа»; Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», 

«Самое страшное»; Н. Носов «Фантазеры»;Б. Емельянов «Зеленая букашина»; Кир 

Булычев   «Путешествие Алисы» (Глава 1.Преступница Алиса). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Расширение базы видо-жанровых и тематических литературных впечатлений. 

Осознание условности литературного творения, его отличия от реальности (прежде всего, 

в силу внимания к личности автора). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема, идея; персонаж (его портрет, речь, мысли, поступки, 

мотивы поведения),  лирический герой произведения, отношение автора к герою. 

Нахождение в тексте и определение значения в художественной речи средств 

выразительности: звукописи, эпитетов, художественных повторов, сравнений, 

олицетворений.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений: народная и литературная (авторская) сказка, 

рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация; словесное, графическое и 

музыкальное рисование, творческий пересказ, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии) и по картине, продолжение 

прочитанного. 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного  на уроках  литературного чтения 

Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. 

Участие в конкурсе чтецов. 

Сочинение собственных произведений в жанре рассказа, сказки. 

Участие в конкурсе «Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь». 

Участие в конкурсах рисунков «С чего начинается родина?» (после чтения стихотворений 

о родине), «Улица сказочных домиков» (по мотивам сказки Г.А. Цыферова «Как Цыпленок 

впервые сочинил сказку»). 

3 класс 

(136 часов) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения; осознание цели и определение 

последовательности  построения речевого высказывания. Умение задавать вопрос по 

услышанному  научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух 

Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм.   
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Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. 

Выбор вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию.   

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-

познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.  

 Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения. 

Определение темы текста, главной мысли. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление вербального плана. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения.   

Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, о чем 

идет речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как написано. 

Подробная характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств из прочитанного текста. Выявление причины поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою.   

Характеристика исторического героя – защитника родины. Осознание понятия «Родина». 

Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание 

нравственных принципов. 

Соотношение содержания произведения с теми языковыми средствами, при помощи 

которых оно выражено автором. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средства языка (синтаксическое построений предложений, 

единство или контрастность описаний), жанр, структура (композиция). 

Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно сформулированных 

повествовательных предложений).   

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), пересказ (подробный, частичный, 

выборочный, творческий – от другого лица и по измененному плану), рассказ по 

иллюстрациям и по репродукциям картин.  

Описание портрета персонажа и места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста).  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей научно-познавательного 

текста (передача информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на 
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части. Определение микротем. Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, план, схему. Отбор главного в содержании текста. Подробный и 

выборочный  пересказ текста.  

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и  как 

источник  знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Составление каталожной карточки. 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему. 

Говорение (культура речевого общения)  

Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического общения: 

необходимости понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному).   

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и  внеучебного 

общения. 

Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор  и использование 

изобразительно-выразительных средства языка для создания собственного устного 

высказывания.  

Отражение основной мысли текста в высказывании. 

 Передача впечатлений из повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения в виде описания, рассуждения, повествования. Построение плана 

собственного высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по иллюстрациям 

и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным.  

Письмо (культура письменной речи) 

Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе 

осмысления художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение. Создание собственных  письменных высказываний: эссе, рассказ по 

картине, отзыв, аннотация.  

Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания заголовку, 

последовательность изложения, использование в письменной речи выразительных средств 

языка.  

Круг чтения 

В третьем классе на первый план выходят задачи приобщения детей к основам 

литературы как искусства слова и создание при этом условий для постижения ребенком 

окружающего мира и  самого себя. В силу этого круг чтения третьеклассников весьма 

широк: фольклорные и литературные художественные произведения разных жанров, 
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традиционно входящие в чтение учащихся младшего школьного возраста и 

познавательные тексты (очерки), систематизированные по темам. Учащимся предлагаются 

литературные произведения разных стран и народов, бо льшую часть которых составляют 

произведения русской литературы. 

Труд человека кормит, а лень портит (12 ч.) 

Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта»; К. Ушинский «Как рубашка в поле 

выросла»; Е. Благинина  «Не мешайте мне трудиться»*; С.Баруздин «Бревно»; русская 

народная сказка «Кому горшок мыть»; С. Маршак «Старуха, дверь закрой!»; Е. Шварц 

«Сказка о потерянном времени»; И. Крылов «Стрекоза и Муравей»*; Р. Киплинг «Отчего у 

Верблюда горб»; африканская сказка «Лентяйка»; грузинская сказка «Голубой ковер»; Р. 

Сеф «Странное дело». 

Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца (8 ч.) 

Русские народные сказки «Дочь-семилетка», «Морской царь и Василиса Премудрая»; 

армянская сказка «Золотое яблоко»; Кир Булычев «Авгиева лаборатория». 

Унылая пора! Очей очарованье!.. (6 ч.) 

К. Бальмонт «Осень»*; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. 

Фет «Ласточки пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; А. Пушкин «Осень»*; М. 

Лермонтов «Осень»; А.К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н. 

Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядреный...». 

Много хватать — свое потерять (4 ч.) 

Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В. Зотов 

«Бабушкин халат», Дж. Родари «Солнце и туча». 

Тайное всегда становится явным (11 ч.) 

B. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева «Почему?»; 

шведская сказка «Принцесса- лгунья»; Л. Пантелеев «Честное слово». 

Ежели вы вежливы... (3 ч.) 

C. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; Б. Заходер «Очень 

вежливый Индюк»; В. Осеева «Волшебное слово». 

Снег летает и сверкает... (9 ч.) 

С. Есенин «Береза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. Никитин «Весело сияет месяц над 

селом...»; А. Пушкин «Зимний вечер»; А. Блок «Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство»; 

З. Александрова «Снежок»*; Саша Черный «На коньках»; B.Драгунский «Кот в сапогах»; 

С. Дрожжин «Снег летает и сверкает»*; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Пороша», 

«Поет зима, аукает...». 

Каждый свое получил (18 ч.) 
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Эстонская сказка «Каждый свое получил»; латышская сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш 

«Добрый Клен», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и скорпион»; И. Крылов «Чиж и 

Голубь»*; Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев»; Г. Ладонщиков «В старой сказке»; 

русские народные сказки «Баба-Яга», «Падчерица и мачехина дочка»; Б. Заходер «Серая 

Звездочка»;английская сказка «Хромая Молли»; чешская сказка «Златовласка»; 

итальянская сказка «Дары феи Кренского озера»; Ю. Мориц «Песенка про сказку». 

Жизнь дана на добрые дела (8 ч.) 

Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; X. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ель»; Е. 

Пермяк «Некрасивая Елка»; Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша». 

За доброе дело стой смело (9 ч.) 

Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»; Н. Артюхова «Трусиха»; 

Э. Киселева «Мальчик-Огонек»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; В. 

Высоцкий «Он не вернулся из боя»; C. Баруздин «Страшный клад»; С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (14 ч.) 

В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом 

фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»;В. Драгунский«...Бы»; Н. Артюхова «Трудный 

вечер»; М. Зощенко «Золотые слова»; адыгейская сказка «Девочка-птичка»; испанская  

сказка «Птица-Правда»; A. Платонов «Разноцветная бабочка»; Л. Петрушевская «Сказка о 

часах»; русская народная сказка «Подземные царства». 

Весна идет, весне дорогу!.. (9 ч.) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»*; М. Пришвин «Капля и камень»; В. Железников 

«Три ветки мимозы»; И. Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая «Подснежник»; B.Берестов 

«Мать-и-мачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...»; А. Плещеев 

«Весна» («Песни жаворонков снова...»); К. Паустовский «Стальное колечко»; А. Майков 

«Ласточка примчалась...»; А.К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...»*;А. Фет «Я пришел к 

тебе с приветом...»; А. Чехов «Весной»; Я. Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. 

Чарская «Дивные звуки»; Е. Благинина «Черемуха». 

Любовь — волшебная страна (14 ч.) 

В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; Братья Гримм 

«Рапунцель»; французская сказка «Красавица и чудовище»; X. К. Андерсен «Ромашка»; Ш. 

Сильверстайн «Щедрое дерево»; русская народная сказка «Перышко Финиста-ясна 

сокола»; польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; А. Фет «Облаком 

волнистым...»*; И. Тургенев «Воробей». 

Чудесное — рядом (11 ч.) 

Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю березу русскую...»; К. Паустовский «Заботливый 

цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый свет...»*; С. Маршак «О том, как хороша 
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природа»; Н. Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин «Берег бродячих камешков»; М. Пришвин 

«Дятел»; В. Астафьев «Стрижонок Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей 

всего?»; белорусская сказка «Музыка-чародейник»; итальянская сказка «Тайна Флорио»; И. 

Мазнин «Давайте дружить»; Ю. Ким «Летучий ковер»; В.Шефнер «Миг». 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Накопление разнообразных видо-жанровых представлений об эпосе и лирике (сказки и 

рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, лирика, эпические и лирические 

стихотворения, очерки) – общее представление о жанрах, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

 Выделение художественных особенностей сказок, их структуры (зачин, троекратный 

повтор, концовка) и лексики, умение отличать сказку от рассказа. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, эпизод, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Нахождение в тексте, определение функций  в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.  

Общее представление о разных видах текстов: повествование (рассказ), описание (портрет, 

пейзаж, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения  (ритм, рифма). 

Творческая деятельность   (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

выразительное чтение, драматизация (чтение по ролям, живые картины, произнесение 

реплики героя с использованием мимики, развернутая драматизация); словесное, 

графическое, музыкальное иллюстрирование; составление диафильма (комикса) и 

виртуальная экранизация; творческий пересказ, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии). 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного  на уроках  литературного чтения 

Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых 

писателей. 

Создание рисунков к прочитанным произведениям. 

Участие в конкурсах чтецов. 

Создание коллажей по темам: «Осень», «Зима», «Весна». 

Создание сборника любимых стихотворений о природе. 

Сочинение собственных произведений в жанре, сказки. 

4 класс 

(136 часов) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения различных 

текстов). Адекватное понимание  звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
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содержанию услышанного произведения. Умение характеризовать особенности 

прослушанного художественного произведения: определять жанр, тему и идею, 

раскрывать последовательность развития сюжета, описывать и характеризовать 

персонажей. 

Осознание цели и определение последовательности построения услышанного речевого 

высказывания. Умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. Сравнение на слух художественного 

и научно-популярного текста. 

Чтение 

Чтение вслух 

Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию; 

отвечать на вопросы, используя текст. 

Работа с разными видами текста 

Полноценное восприятие доступных возрасту литературных произведений разных 

жанров. 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-

познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; определение 

способов организации разных видов текста – повествования, описания, рассуждения. 

Прогнозирование содержания текста и книги перед чтением и в процессе чтения. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана (вопросного,  

цитатного, самостоятельно сформулированными повествовательными предложениями). 

Составление сложного плана. 

Умение работать с разными видами информации.  

Практическое сравнение различных видов текста (учебный, художественный, научно-

популярный) и произведений разных (изучаемых) жанров. 

Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на вопросы, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение темы и главной мысли текста. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства 

языка (синтаксическое построений предложений, единство или контрастность описаний), 

жанр, народное или авторское произведение, структура (композиция). 
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 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, 

характер героя, выраженный через поступки и речь. Анализ  причин  поведения 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста 

Характеристика исторического героя – защитника отечества.  

Выделение опорных (ключевых) слов текста.   

Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный, творческий пересказ. 

Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной теме, в 

форме продолжения прочитанного, по аналогии с прочитанным. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Умение пользоваться приемами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) и 

выразительного чтения.Сравнение художественных произведений по теме, жанру, 

эмоциональной окраске. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-

познавательного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных (ключевых)  

слов. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста.  

Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию, 

систематизировать и усваивать ее. 

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Книга: учебная, 

художественная, познавательная, справочная. Виды информации в книге. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Умение ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, собственным  

возможностям и интересам, опираясь на весь комплекс внетекстового аппарата книги. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и вежливо высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 
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Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка с учетом особенностей монологического 

высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное 

построение плана своего высказывания. 

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения) в высказывании (описании, рассуждении, повествовании).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, рассказ по рисункам и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с 

прочитанным.  

Письмо (культура письменной речи) 

Практическое освоение на основе прочитанных художественных произведений 

следующих типов письменной речи: текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение. Создание собственных мини-сочинений на заданную тему, рассказов по 

картинам, эссе,  читательских отзывов, аннотаций.  

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания высказывания заголовку, 

выражение темы и идеи, последовательность изложения, использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.). 

Круг чтения 

В четвертом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы разных 

видов и жанров: гимн, сказки (народные и литературные), былины, басни, рассказы, мифы 

и библейские сказания, пьесы, стихотворения, познавательная литература, повесть. 

Гимн Российской Федерации. 

Что за прелесть эти сказки!.. (26 ч.) 

И. Токмакова «В чудной стране»*; русские народные сказки «Все у нас, слава Богу, 

хорошо!», «Петр I и мужик», «Марья и ведьмы», «Василиса Прекрасная»; бразильская 

сказка «Жизнь человека»; X. К. Андерсен «Русалочка»; А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»; Д. Джекобс «Рыба и кольцо»; К. Чуковский «Приключения 

белой мышки»; А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные 

привидения»; К. Драгунская «Лекарство от послушности. 

О доблестях, о подвигах, о славе... (Былины)(6 ч.) 

«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); 

«Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (обработка В. 

Аникина). 

Уж сколько раз твердили миру... (Басни)(5 ч.) 

X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козел», «Ворона и 

кувшин», «Мальчик-вор и его мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»*, «Мышь и Крыса», 

«Две Бочки»; Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков «Просчитался», «Услужливый», 

«Заячье горе»; И. Демьянов «Валерик и тетрадь». 
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Оглянись вокруг (Рассказы) (26 ч.) 

М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; Н. Сладков «В 

норе»; К. Паустовский «Заячьи лапы»; Р. Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев 

«Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев «Полосатая палка»; К. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками»; Н. Носов «Огородники»; О. Григорьев «Две трубы»; С. Алексеев «Капитан 

бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придет»; А. Чехов «Ванька»; Д. 

Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У классной доски»;  В. Лидин «Завет»; Р. 

Брэдбери «Всё лето в один день». 

Золотая колесница (Мифы Древней Греции)(5 ч.) 

«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар». 

Вначале было Слово, и Слово было Бог...(Библейские сказания) (10 ч.) 

«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в раю»; 

«Первый грех...», «Обещание Спасителя», «Изгнание из рая»; «Всемирный потоп»; 

«Моисей»; С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете»; А. Мень «Милосердие Иисуса»; 

притча «Блудный сын». 

«Самого главного глазами не увидишь...»(Повесть-сказка) (15 ч) 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

 

Мир — театр, люди — актеры... Пьесы(7 ч.) 

А. Барто, Р.Зелёная «Ах, руки, руки!»; Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), «Два 

друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома. 

Мир волшебных звуков (Поэзия)  (16ч.) 

В. Жуковский «Песня»; А. Пушкин «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов 

«Горные вершины»* (из И.В. Гете), «Утес», «Молитва»; И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт 

«Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»*; С. Есенин «С 

добрым утром!»*; М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. 

Маяковский «Тучкины штучки»;С. Маршак «Пожелания друзьям»; Саша Черный 

«Зеленые стихи»; Ю. Владимиров «Чудаки»*; Д. Хармс «Очень страшная история»; В. 

Хотомская «Два гнома», «Три сестрицы»; О. Высотская, «Весенние рубашки»; Э. 

Мошковская «Песня»; Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий «Песня 

Кэрролла». 

Когда, зачем и почему? (Познавательная литература)(20 ч.) 

Н. Кун «Олимп»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. 

Дмитриев «Зеленое и желтое»; «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»); Н. 

Соловьев «Сергей Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. Яхнин «Метро»; 

М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»; М. Ильин «Сто тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук от 

семи недуг»; В. Малов «Как парижский официант русскому изобретателю помог»; М. 

Константиновский «Что такое электрический ток»; А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка 

самая интересная?» (отрывок);  К. Паустовский «Великий сказочник» (в сокращении), 
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«Сказки Пушкина»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи»; К. Чуковский 

«Признания старого сказочника» (фрагмент). 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

детях, о животных, философские, юмористические, исторические). 

Общие представления о своеобразии лирики: пейзажной, юмористической, философской, 

романтической. 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.  

Знание некоторых приемов художественной композиции. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, Практическое освоение особенностей 

лирики, эпоса и драмы в сравнении: сказка — рассказ, басня — сказка, рассказ — повесть, 

сказка — сказочная повесть, рассказ — стихотворение, пьеса — рассказ, пьеса — сказка, 

былина — сказка, миф — сказка, очерк  — рассказ. 

Умение элементарно классифицировать сказки. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

Представление о различных разновидностях рассказов (о подвигах, о тема; герой 

произведения, лирический герой. 

Умение отличить художественную литературу от учебной и познавательной на основе их 

практического сравнения. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

высказываний: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения 

(различение).  

Составление первоначальных представлений об известных писателях (А. С. Пушкин, Л. Н. 

Толстой, X.К. Андерсен, И. С. Крылов, С. Я. Маршак, К. Г. Паустовский и др.) на основе 

знакомства с их творчеством. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Освоение всех используемых в начальной школе творческих видов интерпретации текста 

(выразительное чтение, драматизация, словесное, графическое, музыкальное 

иллюстрирование, составление диафильма и виртуальная экранизация, разные формы 

творческого пересказа), умение выбирать и использовать их в соответствии со спецификой 

произведения. 

Создание сочинений разных типов (повествование, описание, рассуждение) на основе 

читаемой литературы. 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного  на уроках  литературного чтения 

Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых 

писателей (Х. К. Андерсен, А. С. Пушкин, К. И. Чуковский, Н. Н. Носов и др.). 
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Создание рисунков к прочитанным произведениям. 

Создание костюмов для сказочных персонажей. 

Участие в конкурсах чтецов. 

Сочинение собственных произведений в жанре эссе, очерка, сказки. 

Создание выставок книг по темам: «Былины», «Мифы Древней Греции», «Русские 

народные волшебные сказки», «Книги Х. К. Андерсена», «Сказки А. С. Пушкина» и др. 

 

III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет обеспечена 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Выпускники начальной школы научатся: 

 осознавать  значимость чтения для своего развития,  для успешного 

обучения по другим предметам и дальнейшей жизни; 

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 

слов вминуту, про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по 

содержанию и объему произведения;  

 применять различные способы чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выборочное); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя при 

прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; 

эмоционально отзываться на прочитанное; 

 знанию основных моральных норм; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать 

поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;  

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности; 

 определять авторскую позицию и высказывать своеотношение к герою и его 

поступкам; 

 характеризовать героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и 

главную мысль произведения; характеризовать героев; 

 находить в художественном произведении различные средства языковой 

выразительности (сравнение, олицетворение, художественный повтор, звукопись) и 

понимать их  роль в тексте; 

 выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии 

действия; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализразличных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 
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 соотносить произведения с изученными жанрами художественной 

литературы (миф, былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, 

басня), основываясь на их признаках;  

 владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений;   

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное 

чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и 

др.); 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 цитировать (устно); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде 

пересказа (полного, выборочного, краткого) с учетом специфики художественного, 

научно-популярного, учебного текстов;  

  применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия; 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

 составлять аннотацию и делать отзыв на литературное произведение или 

книгу; 

 определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом и 

выборочном чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при 

заучивании наизусть; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, 

рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 пользоваться алфавитным каталогом; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в 

детской библиотеке; 

 пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться 

 осознавать основные духовно-нравственные  ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия;   

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 
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 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 соотносить литературу с другими видами искусства; 

 испытывать эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной литературой; 

 развивать способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-

нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров;  

 осознанно  выбирать виды чтения (ознакомительное, детальное 

(изучающее), поисковое, выборочное) в зависимости от цели  чтения; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

 выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас;  

 находить в художественном произведении такие средства языковой 

выразительности, как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте; 

 понимать особенности некоторых типов композиции;  

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 цитировать (письменно); 

 осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как 

составление диафильма, воображаемая экранизация; 

 писать изложения; 

 создавать   прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским 

текстом, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста); 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт  

самостоятельной читательской деятельности. 

Примечание. Перечисленные требования к результатам начального общего образования 

определяют критерии оценивания предметных, метапредметных и личностных 

результатов на ступени начального обучения литературному чтению. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета 

«Литературное чтение» на конец 1 класса 

Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 

литературного чтения и к чтению книг; элементарная нравственно-этическая ориентация в 

читаемом; развитие дружеского отношения к другим детям. 
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Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определённые 

учителем (учебником) ориентиры действия; осуществлять последовательность действий в 

соответствии с инструкцией (устной или письменной); осуществлять самоконтроль при 

выполнении упражнений в чтении. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 

главное; составлять небольшой картинный план; ориентироваться в книге по обложке и по 

содержанию (оглавлению) (П-1.); устанавливать элементарную логическую причинно-

следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять действия 

анализа, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного 

произведения и разных произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в 

процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои утверждения (П-2.). 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая 

основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; способность к 

созданию небольшого текста по образцу или по иллюстрации. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета 

«Литературное чтение», конец 2 класса 

Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 

литературного чтения, к выбору и чтению книг; нравственно-этическая ориентация; 

формирование эстетических чувств и представлений; развитие эмпатии и эмоционально-

личностной децентрации; развитие дружеского отношения к другим детям. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определённые 

учителем (учебником) ориентиры действия; прогнозировать; осуществлять последова-

тельность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять 

самоконтроль при чтении. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 

главное; составлять небольшой план; ориентироваться в книге по обложке, титульному 

листу, аннотации и по содержанию (оглавлению); ориентироваться в книгах (П-1.); 

устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею 

произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по 

заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; 

анализировать особенности языкового оформления текста; ранжировать книги и 

произведения; обосновывать свои утверждения (П-2.). 

Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнёром; уметь и желать 

участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; 

готовность оказать помощь товарищу; способность к созданию небольшого текста по 
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образцу или по иллюстрации; выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, владеть (на определённом программой уровне) монологической 

и диалогической формами речи. 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета 

«Литературное чтение» на конец 3 класса 

Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 

литературного чтения, к выбору и чтению книг; размышление о смысле жизни (смысло-

образование); нравственно-этическая ориентация; формирование основ гражданской 

идентичности; уважение культуры народов многонациональной России и других стран; 

формирование эстетических чувств и представлений; формирование экологического 

сознания; развитие рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной децентрации; 

культивирование дружеского отношения к другим детям. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определённые 

учителем (учебником) ориентиры действия; планировать свою деятельность по 

выполнению задания; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в 

соответствии с инструкцией или с собственным планом; осуществлять самоконтроль при 

выполнении упражнений в чтении, при чтении произведения и при выполнении заданий 

к текстам; вносить коррективы в свою деятельность; оценивать результаты своей 

деятельности и деятельности одноклассников; вырабатывать способность к волевой 

саморегуляции. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением, пользо-

ваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять смысл 

слова по контексту; выделять главное; составлять план; ориентироваться в отдельной 

книге и в мире детских книг; использовать полученную при чтении информацию в прак-

тической деятельности (П-1.)1;выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования 

читаемого); устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь 

событий и действий героев произведения; выполнять действия анализа, характеризуя 

персонажей, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного 

произведения и разныхпроизведений по заданным критериям; сравнивать произведения; 

анализировать особенности языкового оформления текста; подводить под понятие при 

определении типа текста, вида произведения и языковых особенностей; синтезировать 

прочитанное при выполнении заданий творческого характера; обобщать прочитанное; 

ранжировать книги и произведения; обосновывать свои утверждения; решать учебные 

проблемы, поставленные совместно с учителем (П-2.). 

Коммуникативные УУД: согласовывать свои действияс партнёром; уметь и желать 

участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; готов-

ностьоказать помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, выборочно, твор-

чески; создавать небольшой текст (повествование, описание, рассуждение); выражать свои 
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мысли всоответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть(на определённом 

программой уровне) монологической и диалогической формами речи. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Литературное чтение» на конец 4 класса 

Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 

литературного чтения, к выбору и чтению книг; размышление о смысле жизни (смысло-

образование); нравственно-этическая ориентация; формирование основ гражданской 

идентичности; уважение культуры народов других стран; формирование эстетических 

чувств и представлений; формирование экологического сознания; развитие рефлексии, 

эмпатии и эмоционально-личностной децентрации; культивирование дружеского 

отношения к другим детям. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определённые 

учителем (учебником) ориентиры действия; планировать свою деятельность по вы-

полнению задания; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в соот-

ветствии с инструкцией или с собственным планом; осуществлять самоконтроль при 

выполнении упражнений в чтении, при чтении произведения и при выполнении заданий к 

текстам; вносить коррективы в свою деятельность; оценивать результаты своей деятель-

ности и деятельности одноклассников; вырабатывать способность к волевой саморе-

гуляции. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением, поль-

зоваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять смысл 

слова по контексту; выделять главное; составлять план; ориентироваться в отдельной 

книге и в мире детских книг; ориентироваться в Интернете; использовать полученную при 

чтении информацию в практической деятельности (П-1.)1; выдвигать гипотезы (в процес-

се прогнозирования читаемого); устанавливать элементарную логическую причинно-

следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять действия ана-

лиза, характеризуя персонажей, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать 

персонажей одного произведения и разных произведений; сравнивать произведения; 

анализировать особенности языкового оформления текста; подводить под понятие при 

определении типа текста, вида и жанра произведений и их языковых особенностей; син-

тезировать прочитанное при выполнении заданий творческого характера; обобщать про-

читанное; ранжировать книги, произведения, информацию; обосновывать свои утвер-

ждения; решать учебные проблемы, поставленные самостоятельно или совместно с 

учителем (П-2.). 

Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнёром; уметь и желать 

участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; 

готовность оказать помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, кратко, 

выборочно, творчески; создавать небольшой текст (повествование, описание, рассужде-

ние); выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 
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владеть (на определённом программой уровне) монологической и диалогической формами 

речи. 

Примечание: перечисленные требования к результатам начального общего образования 

определяют критерии оцениванияпредметных, метапредметных и личностных результатов 

на ступени начального обучения литературному чтению. 

Литературное чтение 

УМК «Начальная школа ХХI века» 

Пояснительная записка 

Программа по литературному чтению разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к результатам 

освоения младшими школьниками основ начального курса литературного чтения и 

авторской программы «Литературное чтение 1-4 классы» (Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова ) 

Данный курс построен с учётом следующих положений: 

 Изучение должно обеспечивать развитие личности ребёнка, формирование 

его интеллекта и основных видов речевой деятельности 

 В результате обучения формируется читательская деятельность школьников, 

компоненты учебной деятельности, УУД; 

 Дифференцированное обучение обеспечивает учёт индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка. 

Характерной чертой программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» 

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

темы постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской 

книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению и книге. В программе не 

выделяются уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, 

на которых решаются комплексно все задачи литературного образования младших 

школьников. 

Принципы построения курса «Литературное чтение» 

 системности – обеспечивает комплексное решение задач обучения, 

воспитания и развития младшего школьника, а так же создание 

литературного пространства на основе взаимодействия и интеграции различных форм 

дополнительного образования (библиотечные часы, 

самостоятельная работа в группах продлённого дня); 

 эстетический – обуславливает требование к произведениям, вошедшим в 

курс литературного чтения. Постоянное общение младших школьников с лучшими 

образцами детской литературы создаёт условия для формирования их 

эстетического вкуса и читательских предпочтений 
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 эмоциональности – учитывает воздействие художественного произведения 

на эмоционально-чувственную сферу начинающего 

читателя, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам героев, 

способности воспринимать художественный мир 

автора 

 преемственности – обеспечивает связь разных уровней (этапов) 

литературного образования и уроков литературного чтения с 

уроками русского языка, окружающего мира, музыки и изобразительного искусства 

Данными принципами определяются следующие требования к содержанию и 

организации процесса обучения, направленного на литературное развитие школьников: 

- создание на уроке возможностей для успешной работы каждого ученика в соответствии с 

его уровнем развития; 

- доступность учебного материала, позволяющая содержанием произведения, 

художественными и выразительными средствами языка 

осуществлять нравственно-эстетическое воспитание школьников с учетом их возрастных 

особенностей и уровня сформированности учебных и читательских умений; 

- последовательное изменение и усложнение курса, формирование необходимых 

читательских умений и навыков, обеспечивающих 

литературное развитие учащихся; 

- постепенное обучение школьников нормам литературного произношения и 

выразительности речи; 

- обеспечение готовности учащегося к дальнейшему литературному развитию на каждом 

возрастном этапе; 

- создание возможностей для формирования у каждого ребёнка универсальных учебных 

действий, необходимых для успешного решения 

любых учебных и жизненных задач, развитие личности и интеллекта ребёнка; 

- использование на уроках разнообразных методов и средств обучения для активизации 

деятельности учащегося. 

Основная цель уроков литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести 

к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как 

искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Задачи уроков литературного чтения: 

воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча 

изучать текст или только знакомиться с ним); 
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- научить понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои 

суждения, выражать эмоциональные отношения и т. д.); 

- научиться воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно 

героев, события); 

- научиться воспроизводить текст, т. е. уметь рассказывать его в разных вариантах — 

подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. Эти компоненты 

необходимы для осуществления правильной читательской деятельности. Чтобы ребенок 

стал полноценным читателем, важно создать условия для формирования читательской 

деятельности. Главное — организация читательского пространства, подбор материала для 

чтения. 

Структура программы 

 виды речевой и читательской деятельности 

 круг чтения 

 литературоведческая пропедевтика 

 творческая деятельность учащихся 

 чтение: работа с информацией 

В разделы программы входят основные содержательные линии: круг чтения, примерная 

тематика, жанровое разнообразие произведений, ориентировка в литературоведческих 

терминах, навык чтения, восприятие литературного произведения, творческая 

деятельность. Кроме того, в программе определены основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся каждого класса, а также межпредметные связи. 

На уроках используется региональный компонент. В курс преподавания включены 

неурочные формы проведения уроков. 

Основные содержательные линии программы 

Развитие навыка чтения 

Развитие навыка чтения идет от формирования громко-речевой формы (чтение вслух) до 

чтения молча. Овладение чтением на первом 

году обучения предполагает формирование целостных (синтетических) приемов чтения 

слов (чтение целыми словами), интонационное 

объединение слов в словосочетания и предложения, увеличение скорости чтения на 

втором году обучения и постепенное введение чтения молча. В 3-4 классе – наращивание 

темпа чтения молча и использование приёмов выразительного чтения. 

Развитие литературоведческих представлений и понятий 

В 1-2 классе учащиеся практически знакомятся с жанрами и темами произведений, узнают 

основные признаки сказки, стихотворения, рассказа. Накапливаются представления 

школьников об авторах различных произведений. В 3-4 классах на пропедевтическом 

уровне вводятся литературоведческие понятия, выделяются особенности произведений 

разных жанров, усложняются произведения. 
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Развитие речевых умений 

Развивается один из основных видов речевой деятельности - говорение. Практическое 

знакомство с диалогом и монологом (выделение в тексте, чтение в лицах, ведение 

диалогов о прочитанном). Формулирование высказываний о своем отношении к 

произведению, героям и их поступкам. Обучение пересказам и рассказыванию, чтению 

наизусть стихотворных произведений и небольших отрывков из прозаических 

произведений. 

Развитие творческой деятельности 

Трудно добиться хорошего уровня литературного развития, научить выразительно читать, 

понимать прочитанное, «разгадывать»героев, если постоянно не включать учащихся в 

самостоятельную творческую деятельность. Вводятся такие виды работы с произведением 

(книгой), чтобы ребенок мог внести элементы своего творчества, выразить свое 

отношение к герою (произведению), по-своему 

интерпретировать текст. Для этого используете выделение и сравнение отдельных 

эпизодов произведения, реконструировать отдельные 

картины сюжета, описание героев и т. п. 

Методы и приемы, используемые на уроках «Литературного чтения», имеют широкий 

спектр: комментирование, интерпретация, 

анализ содержания и формы, выразительное чтение и драматизация произведения. 

Широко привлекаются практические действия учащихся 

(подчеркивание, пометы, перегруппировка текста), изобразительная деятельность 

(рисование, аппликация, раскрашивание), игровые приемы 

(работа с кроссвордами, дидактические литературные игры), а также письмо 

(дописывание, списывание, сочинения) и различные формы 

устной речи (составление высказываний, описаний, сравнительных характеристик, 

пересказов, отзывов о книгах). 

Все творческие работы проводятся в классе, так как носят обучающий характер. Формы 

организации творческих работ разные: 

индивидуальные, групповые, работа в парах. 

Результаты освоения курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий 

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

народов 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

духовным ценностям 

Метапредметные результаты  

1) овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и  познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение  

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

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

формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно- популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Содержание программы 

1 класс-32ч 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения-5ч 

Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование 

суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния 

героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение 

узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого 

фольклора). 

Чтение-18ч 

 Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся. 

Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение 

наизусть небольших стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом-3ч 

 Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых 

частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, 

умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения-2ч 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, 

малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о 

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

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

загадки, скороговорки, потешки, шутки,  пословицы считалки. 

Литературоведческая пропедевтика-2ч 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)-1ч 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 

небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, 

чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с 

литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией-1ч 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: 

- с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев 

из текстов изучаемых произведений; 

- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение 

иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 

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

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

2 класс (136ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие литературного произведения-46ч 

 Умение слушать и слышать художественное слово. Эмоциональная реакция учащихся на 

прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к 

произведению, героям, их поступкам. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объёму текстов. Обучение чтению молча. Выразительное 

чтение. Формирование умения самоконтроля и самооценки чтения. 
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Работа с текстом. Деление текста на части составление простейшего плана под 

руководством учителя. Пересказ по готовому плану. Самостоятельная работа по заданиям 

и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения-10ч 

 Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, 

песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения 

русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. 

Научно-познавательные произведения: сказка, рассказ; справочная детская литература: 

книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отношении человека 

к природе, к животным, к труду, друг к другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе, об их отношениях к людям; произведения о 

добре и зле, правде и кривде. 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, 

считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги. Детские газеты и журналы. 

Литературоведческая пропедевтика-17ч 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, 

потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, 

фамилия автора, заглавие (заголовок), название 

произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение. 

Элементы книги: обложка, переплет, титульный 

лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, 

элементарные знания о времени написания произведения. 

Творческая деятельность-15ч 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинительстве небольших 

сказок и историй. Пересказывание сказок от лица одного из персонажей сказки. 

Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и 

продолжения произведения, фольклора. Коллективная творческая работа на 

факультативах, в творческой мастерской. Создание 
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работ «Мир сказок», <<Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для 

любимых героев» и т. д. Подготовка и проведение 

уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией-20ч 

Составление таблиц. Чтение данных в таблице и использование их для характеристики 

героев, произведений, книг. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини – 

текстов о героях литературных произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по 

изученным произведениям 

 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений к темам изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные 

песни); 

 с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, 

практическое знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества 

(аппликация, лепка, лего-конструкции к изученным произведениям или разделам). 

3 класс (136ч)  

Виды речевой и читательской деятельности-46ч 

Восприятие литературного произведения. Изучение произведений одного и того же жанра 

и произведений одного и того же автора, особенности произведения (композиция текста, 

язык произведения, изображение героев). Сравнение персонажей разных произведений, 

анализ их поступков, характеристика персонажей; определение времени и места событий, 

выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и 

формирование своего отношения к произведению и героям. 

Работа с текстом: 

  осознание последовательности и смысла событий; 

 вычленение главной мысли текста; 

 знание структуры текста: начало, развитие действия, концовка; 

 деление текста на части и их озаглавливание; 

 пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану и 

самостоятельно; 

 самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Работа с книгой: 

• самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением, 

предисловием, послесловием; 
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• отбор и самостоятельное чтение книг по теме и жанру, авторской принадлежности; 

• знание элементов книги: форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. 

Периодика (газеты и журналы для детей). 

Навык чтения. 

Обучение осознанному чтению целыми слонами вслух и молча небольших произведений 

или глав из произведений. Умение читать текст выразительно, передавая отношение к 

событиям, героям, выбирая соответствующую содержанию и смыслу текста интонацию 

(тон, паузы, темп, логическое ударение). Темп чтения вслух не менее 80 слов в минуту. 

Круг чтения-16ч 

Учебный материал для чтения и обсуждения в классе: 

• произведения устного творчества русского и других народов; 

• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей 

• художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литература; 

справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика: произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о 

труде людей и их отношениях друг к другу, о жизни детей и взрослых, их чувствах, дружбе 

и бережном отношении к животным; о нравственно-эстетических понятиях (добро, зло, 

честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие: 

• более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды 

(выявление их особенностей); 

• стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: идея победы добра над злом, правды над кривдой; реальность и 

нереальность событий; герои положительные и отрицательные. 

Особенности народной сказки: замедленность действия за счёт повторов; включение 

побасенок и прибауток; наличие волшебных превращений; присказки, зачины и их 

варианты; особые концовки. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой; герои сказки, 

структурное сходство; особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, 

эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: тема, смысл, герои, их поступки, мотивы поступков, 

структура рассказа: вступление, развитие действия, концовка рассказа; изобразительные 

средства: эпитеты, сравнения, устойчивые выражения, олицетворения. 

Рассказы художественные, научно-художественные, научно-познавательные, очерки. 
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Рассказы-описания: художественные и научно-художественные. 

Повествовательные рассказы (автор, рассказчик, рассказчик-автор, рассказчик-герой). 

Рассказы с включением диалога. 

Басни: прозаические и стихотворные; структура басни (вступление, развитие действия, 

мораль; развитие действия — мораль; мораль — развитие действия), художественные 

особенности басни: иносказание, аллегория, крылатые слова, устойчивые сочетания, 

меткость языка, юмор. 

Литературоведческая пропедевтика-17ч 

Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и понятиях: 

• литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, быль; 

• присказка, зачин, диалог, вступление, концовка, мораль; 

• герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, отношение автора; 

• стихотворение, рифма, строка, строфа; 

• средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность школьников-30ч 

 Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии) загадок, небылиц, 

забавных историй с героями изученных произведений. Творческая работа по 

сопоставлению литературных произведений с аналогичными произведениями 

изобразительного искусства, музыки 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в 

группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорогами сказок, город героев, сказочный дом и т. д. 

Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчётов. 

Чтение: работа с информацией-27ч 

Информация о книге, произведении, авторе или книге. Умение пользоваться 

справочниками, словарями, находить информацию. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-

3предложения), запись описания пейзажа, проба пера; 
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 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты 

отдельных произведений, музыкальные образы героев произведений; 

 с уроками изобразительно искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг – самоделок, уроки коллективного творчества; 

 с уроками технологии: переплёт книг, ремонт книг. 

4 класс (136ч)  

Виды речевой и читательской деятельности-46ч 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного 

восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, 

логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 

настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений 

героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение 

персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание 

собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении — реальных и 

фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. 

Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование 

выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). 

Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из 

прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 

отрывков из прозы) 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение 

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и 

явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана 

к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный пересказ текста по плану. 

Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о 
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судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания 

произведения в форме словесной картины). Выявление 

авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения-16ч 

 Для чтения и обсуждения в классе. Произведения устного народного творчества русского 

народа и народов мира: сказки, загадки, потешки, поговорки, пословицы, былины, 

легенды, сказы. Мифы народов мира. Ведущие идеи, объединяющие произведения 

фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений 

словесного творчества. Отрывки из Библии. Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о 

жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-

познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. 

Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей-сверстников, о Родине 

и других странах, о труде и творчестве. 

Научно-познавательная книга: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях 

и изобретателях, по истории. Книги о путешествиях и приключениях. 

Жанрово-тематическое разнообразие. Расширение знаний и умений в области жанровых 

особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и 

прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и 

научно-художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по 

жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения(«день и ночь — сутки прочь»), 

зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты 

народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, 

порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). 

Особенность авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

описание поступков героев, интересных случаев из их жизни, эмоционально-образное 
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описание внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя. Отношение 

автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и средства 

выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в 

художественной форме, наличие в них познавательных, реальных знаний, их образного 

отражения. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 

развитие логических связей, деловой язык, «язык 

фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными 

событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге: элементы книги. Каталог. Каталожная карточка. 

Периодика. 

Литературоведческая пропедевтика-17ч 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. 

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, 

миф,рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса- сказка, очерк, научно-популярное и 

научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция; 

Изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, 

гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое 

и реальное. 

Творческая деятельность школьников-30ч 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по 

аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 

поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее 

каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в 

играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 
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Чтение: работа с информацией-20ч 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Сбор информации о произведении после чтения 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 

таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения 

для получения информации. 

Нахождение информации, применение её для решения учебных задач. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение 

пользоваться основными формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые 

опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

• с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях 

русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, о 

взаимообогащении музыки и литературы 

• с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 

словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве 

книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как 

художник понял и передал свое понимание прочитанного. 

Планируемые результаты изучения курса 

1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки); 

- читать вслух плавно слогами и целыми словами произведения разных жанров (рассказ, 

стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

-пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком 

уровне-пересказывать по готовому плану; 

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

-самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). 

Более высокий уровень-самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о 

животных, о природе) 
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- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

- моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

- высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

-узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

- определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); 

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

- сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

- находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

- находить в тексте и читать диалоги героев; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

- придумывать истории с героями изученных произведений; 

- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

- иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

- инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

- создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

- получать информацию о героях, произведении или книге; 

- работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

- дополнять таблицы, схемы, модели; 

- сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

-находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

- находить в тексте информацию о героях произведений. 

2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 
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- определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; 

- понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и 

обогащать свой нравственный опыт; 

- находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника 

и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению; 

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

- группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 

- понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое 

мнение о поступках героев 

- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме); 

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

- постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым 

разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

- различать стихотворный и прозаический тексты; 

- определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

- различать пословицы и загадки по темам; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

Ученик может научиться: 

- осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

- выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или 

авторской принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

- понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

- моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

- рассказывать сказки с присказками; 

- создавать истории о героях произведений. 

Ученик может научиться: 

- делать иллюстрации к изученным произведениям; 

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных»; 
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- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и литературных 

играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

- находить информацию о героях произведений; 

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для 

характеристики произведения, книги, героев 

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

- находить информацию о книге в ее аппарате; 

- сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием; 

• называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 

• называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

• анализировать смысл названия произведения; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который 

читает учитель; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем); 

• читать наизусть 5-6 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объема; 
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• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу 

«Содержание» или «Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из 

текста в качестве аргументов 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и 

авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 

• определять особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ; 

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного 

языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), звукопись, 

контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, 

скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

может включать элементы сказки, волшебная сказка — элементы сказки о животных и т. 

д.); 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений); 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, 

работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями 

текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 
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• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 

тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью; 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах нужную информацию; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом 

и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

4 класс 

Планируемые результаты обучения 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научиться: 

- понимать и оценивать духовные ценности, объяснять понятия «честность», 

«отзывчивость», «ответственность», «добро», «зло»; 

- понимать значение отечественной и зарубежной литературы; 

- осознавать себя гражданином России; 

- проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное 

отношение к культуре других народов; 

- работать с произведениями, книгами, проектами. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научиться: 
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- проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы 

с любым произведением и любым источником информации; 

- пользоваться чтением для решения различных учебных задач, поиска нужной 

информации на межпредметном уровне; 

- читать вслух (не менее 80 слов в минуту) и молча (не менее 100 слов в минуту); 

- читать выразительно произведения из круга чтения; 

- пользоваться разными видами чтения; 

- различать разную по виду литературу; 

- ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного; 

- понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них; 

- пересказывать содержание произведения подробно, кратко и выборочно, устно или 

письменно; 

- составлять по образцу краткую иннотацию и отзыв на литературное произведение или 

книгу. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать худ.литературу как искусство; 

- определять авторскую позицию и высказывать своё мнение; 

- сравнивать произведения; 

- формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого объёма; 

- работать с детскими периодическими изданиями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научиться: 

- различать тексты произведений; 

- сопоставлять жанры произведений фольклора; 

- использовать в речи литературоведческие понятия; 

- практически находить в тексте произведения средства выразительности; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать и характеризовать тексты; 

- находить в тексте диалоги и монологи героев произведений; 

- различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания». 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научиться: 

- читать по ролям, инсценировать произведения; 

- выполнять тематические проекты; 

- писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям к произведению 

Ученик получит возможность научиться 

- находить явную и скрытую информацию в тексте; 

- собирать информацию для выполнения проектов; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Английский язык 

(Авторская программа по английскому языку для начальной школы М.З. Биболетовой) 

Программа направлена на: 
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- формирование универсальных учебных действий  (личностные, метапредметные, 

предметные результаты) для основного общего образования, преемственность с  

программой начального общего образования 

- реализацию системно-деятельностного подхода в организации образовательного 

процесса, который обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;  

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Цели изучения предмета: 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и культурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, 

изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной9чтение и письмо) формах; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников. С 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 
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эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

Общая характеристика учебного предмета 

Роль и важность предмета. Преемственность при изучении данного предмета. 

Иностранный язык – один из важнейших и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о 

диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего 

народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого 

поведения. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3, 4 классах (2 

часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на учебном занятии. Чтения и обсуждения текстов соответствующего 

содержания, знакомства с образцами детского фольклора; вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

Содержание учебного предмета 

Название раздела 

 

Название темы 

 

Краткое содержание 

Предметное 

содержание речи. 

Имя, возраст. Приветствие, прощание С одноклассниками, 

учителем, 

персонажами детских 
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Знакомство. произведений: имя, 

возраст. Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

 

Мир моих 

увлечений. 

Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

 

Страна/страны 

изучаемого языка 

и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время 
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совместной игры, в магазине). 

Коммуникативны

е умения по 

видам речевой 

деятельности 

В русле 

говорения 

 

1. Диалогическая форма 

 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в 

типичных ситуациях 

бытового, учебно-

трудового и 

межкультурного 

общения, в том числе 

при помощи средств 

телекоммуникации; 

• диалог-расспрос 

(запрос информации и 

ответ на него); 

• диалог — 

побуждение к 

действию. 

 2. Монологическая форма 

 

Уметь пользоваться 

основными 

коммуникативными 

типами речи: 

описание, рассказ, 

характеристика 

(персонажей). 

В русле 

аудирования 

 

 Воспринимать на слух 

и понимать: 

• речь учителя и 

одноклассников в 

процессе общения на 

уроке и 

вербально/невербальн

о реагировать на 

услышанное; 

• небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные в 

основном на 

изученном языковом 

материале, в том 

числе полученные с 
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помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

 

 Читать: 

• вслух небольшие 

тексты, построенные 

на изученном 

языковом материале; 

• про себя и понимать 

тексты, содержащие 

как изученный 

языковой материал, 

так и отдельные 

новые слова, находить 

в тексте необходимую 

информацию (имена 

персонажей, где 

происходит действие 

и т. д.). 

В русле письма 

 

 Владеть: 

• умением выписывать 

из текста слова, 

словосочетания и 

предложения; 

• основами 

письменной речи: 

писать по образцу 

поздравление с 

праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые 

средства и 

навыки 

пользования ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография. 

Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

 

Фонетическая 

сторона речи 

Дифтонги. Связующее «r» 

(thereIs/thereare).Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах 

Адекватное 

произношение и 

различение на слух 



 

248 
 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

 

всех звуков и 

звукосочетаний 

английского языка. 

Соблюдение норм 

произношения: 

долгота и краткость 

гласных, отсутствие 

оглушения звонких 

согласных в конце 

слога или слова, 

отсутствие смягчения 

согласных перед 

гласными. 

Лексическая 

сторона речи. 

Лексические единицы. Лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуации общения, в 

пределах тематики 

начальной школы, в 

объёме 500 

лексических единиц 

для двустороннего 

(рецептивного и 

продуктивного) 

усвоения, простейшие 

устойчивые 

словосочетания, 

оценочная лексика и 

речевые клише как 

элементы речевого 

этикета, отражающие 

культуру 

англоговорящих 

стран. 

Интернациональные 

слова (например, 

doctor, film). 

Начальное 

представление о 

способах 

словообразования: 

суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -

tion, -1st, -Jul, -ly, -

teen, -ty, -th), 
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словосложение 

(postcard), конверсия 

(play — toplay). 

Грамматическая 

сторона речи. 

Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и 

отрицательные 

предложения. Простое 

предложение с 

простым глагольным 

сказуемым 

(HespeaksEnglish.), 

составным именным 

(Myfamilyisbig.) и 

составным 

глагольным 

(Iliketodance.Shecansk

atewell.) сказуемым. 

Побудительные 

предложения в 

утвердительной 

(Helpme, please.) и 

отрицательной 

(Don’tbelate!)  

формах.Безличные 

предложения в 

настоящем времени 

(Itiscold.It’sJiveo’clock.

). Предложения с 

оборотом 

thereis/thereare. 

Простые 

распространённые 

предложения. 

Предложения с 

однородными 

членами. 

 Сложносочинённые предложения с союзами 

and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в 

Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-

связка tobe. Модальные глаголы can, may, 
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must,haveto. Глагольные конструкции 

I’dliketo... Существительные в единственном 

и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, 

that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), 

порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, 

at, into, to, from, of, with. 

2 класс: 

1)Hello,English!  Привет английский!(18 занятий) 

2)Welcometoourtheatre!  Добро пожаловать в наш театр! (16 занятий) 

3)Let’s read and speak English!Давайте читать и говорить на английском языке! (21 занятие) 

4)Meetmyfriends! Знакомьтесь с моими друзьями. (13 уроков) 

3 класс: 

1) Добро пожаловать в Зеленую школу! (17 занятий) 

2) Счастливые занятия. (17 занятий) 

3) Говорим о новом друге. (20 занятий) 

4) Рассказываем истории и пишем письма друзьям. (14 занятий)  

4 класс: 

1) Speaking about seasons and weatherПоговорим о временах года и погоде! .  (7 занятий) 
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2) Enjoyingyourhome Мой дом!(7 занятий) 

3) Being happy in the country and in the city.)Счастливая жизнь в деревне и городе! (8 часов 

4) Telling stories. Истории (10 часов) 

5) Having a good time with your family. Время препровождение с семьей (11 занятий) 

6) Shopping fo r everything. Магазины. (9 часов) 

7) Schoolisfun. Школа (16 часов) 

Английский язык  

(Авторы: Н.Быкова, В.Эванс, Дж.Дули, М.Поспелова) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современные тенденции обучения иностранным языкам 

предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного 

аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения. 

 

Цели курса 

 формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
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школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского 

языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх, в ходе овладения 

языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка; 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и 

 

логической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.  

Место предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение английского языка во 2-4 

классах начальной школы отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса  

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран 

и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших 

школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются 

основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально- 

личностные позиции обучающихся, социальные компетенции. 

 

В результате освоения основной образовательной программы 

начального общего образования учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

ставление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 
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общения между людьми; 

 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в 

 

ающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

 

школьника; 

 

школьника; 

 

азными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т. д.). 

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение 

(в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующие 

темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 
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принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

2.2.2.4. Математика и информатика 

Математика 

Образовательная система «ГАРМОНИЯ» 

Программа по математике составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (автор: Истомина Н.Б..) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель начального курса математики – обеспечить предметную подготовку учащихся, 

остаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать 

дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными,регулятивными, коммуникативными) в процессе 

усвоения предметного содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с 

учётом специфики предмета (математика), направленную на:  

1) формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», учитывая 

потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных 

психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на 

данной ступени (6,5–11 лет): словесно логическое мышление, произвольную смысловую 

память, произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление с опорой на наглядно-образное и предметно-

действенное мышление; 

2) развитие пространственного воображения, потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

выявлять закономерности, устанавливать причинно следственные связи, осуществлять 

анализ различных математических объектов, выделяя их существенные и несущественные 

признаки; 
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3) овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщёнными видами 

деятельности анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты 

(числа, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав 

(многозначные числа, геометрические фигуры), описывать ситуации с использованием 

чисел и величин, моделировать математические отношения и зависимости, 

прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные приёмы 

проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, 

прикидку результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять, обосновывать) 

свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, конструировать и 

изображать их модели и пр. 

В основе начального курса математики, нашедшего отражение в учебниках математики 

для 1–4 классов, лежит методическая концепция, которая выражает необходимость 

целенаправленного и систематического формирования приёмов умственной деятельности: 

анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения 

математического содержания. Овладев этими приёмами, учащиеся могут не только 

самостоятельно ориентироваться в различных системах знаний, но и эффективно 

использовать их для решения практических и жизненных задач.Концепция обеспечивает 

преемственность дошкольного и начального образования, учитывает психологические 

особенности младших школьников и специфику учебного предмета «Математика», 

который является испытанным и надёжным средством интеллектуального развития 

учащихся, воспитания у них критического мышления и способности различать 

обоснованные и необоснованные суждения. 

Нацеленность курса математики на формирование приёмов умственной деятельности 

позволяет на методическом уровне (с учётом специфики предметного содержания и 

психологических особенностей младших школьников) реализовать в практике обучения 

системно-деятельностный подход, ориентированный на компоненты учебной 

деятельности (познавательная мотивация, учебная задача, способы её решения, 

самоконтроль и самооценка), и создать дидактические условия для овладения 

универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, регулятивными, 

коммуникативными), которые необходимо рассматривать как целостную систему, так как 

происхождение и развитие каждого действия определяетсяего отношением с другими 

видами учебных действий, в том числе и математических.Достижение основной цели 

начального образования – формирования у детей умения учиться – требует внедренияв 

школьную практику новых способов (методов, средств, форм) организации процесса 

обучения и современных технологий усвоения математического содержания, которые 

позволяютне только обучать математике, но и воспитывать математикой, не только учить 

мыслям, но и учить мыслить.В связи с этим в начальном курсе математики реализован 

целый ряд методических инноваций, связанных с логикой построения содержания курса, с 

формированием вычислительных навыков, с обучением младших школьников решению 

задач,с разработкой системы заданий и пр., которые создают дидактические условия для 

формирования предметных и метапредметных умений в их тесной взаимосвязи. 
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Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс математики 

построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с 

предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и 

способов действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у 

учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать, 

какими знаниями и видами деятельности (универсальнымии предметными) они уже 

овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на 

познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и 

осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель,а впоследствии и сами 

дети. Такая логика построения содержания курса создаёт условия для совершенствования 

УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у 

учащихся способности самостоятельно применять УУД для решения практических задач, 

интегрирующих знания из различных предметных областей. Например, формирование 

умения моделировать как универсального учебного действияв курсе математики 

осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников, и 

связано с изучением программного содержания. Первые представления о взаимосвязи 

предметной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся при 

изучении темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между 

различными моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, 

например, соответствует данной предметной модели. Знакомствос отрезком и числовым 

лучом позволяет использовать не только предметные, но и графические модели при 

сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, 

обозначая, например, данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных 

(описание ситуации), предметных (изображение ситуации на рисунке), графических 

(изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических 

моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, 

конструирование создают дидактические условия для понимания и усвоения всеми 

учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и 

вычитания, целое и части, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения 

разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их различных интерпретациях.  

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания («объясни», «проверь», «оцени», «выбери», «сравни», 

«найди закономерность», «верно ли утверждение», «догадайся», «наблюдай», «сделай 

вывод» и т. д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов 

деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной 

целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их 

существенных и несущественных признаков; выявлятьих сходство и различие; проводить 

сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам 

(основаниям); устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т. е. 

осуществлятьгенерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи.  

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения 

математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися 
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универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение 

результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывают положительное 

влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствуют формированию 

у них положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных 

действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является 

включениев учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей 

– Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать для 

самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут быть один – верным, 

другой – неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для 

получения информации; для овладения умением вести диалог, для разъяснения способа 

решения задачи и пр. В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и 

высказываний Миши и Маши учащиеся не только усваивают предметные знания, но и 

приобретают опыт построения понятных для партнёра высказываний, учитывающих, что 

партнёр знаети видит, а что – нет, учатся задавать вопросы, использовать речь для 

регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и позицию, 

контролировать действия партнёра, использовать речь для регуляции своего действия, 

строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, соответствия, правила и 

зависимости. С точки зрения перспективы математического образования вышеуказанные 

идеи выступают как содержательные компоненты обучения,о которых у младших 

школьников формируются общие представления, которые являются основой для 

дальнейшего изучения математических понятий и для осознания закономерностейи 

зависимостей окружающего мира. 

Особенностью курса является использование калькулятора как средства обучения 

младших школьников математике, обладающего определёнными методическими 

возможностями. Калькулятор можно применять для постановки учебных задач, для 

открытия и усвоения способов действий, для проверки предположений и числового 

результата, для овладения математической терминологией и символикой, для 

выявлениязакономерностей и зависимостей, то есть использовать егодля формирования 

УУД. Помимо этого в первом и во втором классах калькулятор можно использовать и для 

мотивацииусвоения младшими школьниками табличных навыков. Например, проведение 

игры «Соревнуюсь с калькулятором»,в которой один ученик называет результат 

табличного случая сложения на память, а другой – только после того, как он появится на 

экране калькулятора, убеждает малышей в том, что знание табличных случаев сложения 

(умножения) позволит им обыграть калькулятор. Это является определённым стимулом 

для усвоения табличных случаев сложения, вычитания, умножения, деления и 

активизирует память учащихся. 

Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных) осуществляется в учебнике при изучении всех 

разделов начального курса математики: 1) Признаки предметов. Пространственные 

отношения. 2) Числа и величины. 3) Арифметические действия. 4) Текстовые задачи. 5) 
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Геометрические фигуры. 6) Геометрические величины. 7) Работа с информацией. 8) 

Уравнения и буквенные выражения.  

Содержание разделов 1–7 распределяетсяв курсе математики по классам и включается в 

различные темы в соответствии с логикой построения содержания курса, которая 

учитывает преемственность и взаимосвязь математических понятий, способов действий и 

психологию их усвоения младшими школьниками.Например, раздел «Геометрические 

фигуры» представленв учебнике темами: 

1 класс. Точка. Прямая и кривая линии. Отрезок. Ломаная. 

2 класс. Угол. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. Геометрические фигуры: плоские 

и объёмные. Поверхности: плоские и кривые. Окружность. Круг. Шар. Сфера. 

3 класс. Многогранники. Куб. Параллелепипед. 

4 класс. Геометрические задания включены во все темы. 

Раздел 8 завершает курс математики начальных классов. Содержание этого раздела не 

включается в другие разделы курса. На его изучение отводится 20 часов из 

предусмотренногорезерва свободного учебного времени (40 часов на 4 года обучения). 

Включение данного раздела в предметное содержание курса обуславливается тем, что он 

предоставляет учащимся возможность познакомиться с новыми математическими 

понятиями (уравнения и буквенные выражения) и повторить весь ранее изученный 

материал в курсе математики начальных классовна более высоком уровне обобщения, 

применив для этого освоенные способы учебной деятельности. Раздел «Работа с 

информацией» является неотъемлемой частью каждой темы начального курса математики. 

В соответствии с логикой построения курса учащиеся учатся понимать информацию, 

представленную различными способами (рисунок, текст, графические и символические 

модели, схема, таблица, диаграмма), использовать информацию для установления 

количественных и пространственных отношений, причинно-следственных связей. В 

процессе решения задач и выполнения различных учебных заданий ученики учатся 

понимать логические выражения, содержащие связки «и», «или», «если, то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые» и пр. Другими словами, процесс 

усвоения математики, так же как и другие предметные курсы в начальной школе, 

органически включает в себя информационное направление как пропедевтику 

дальнейшего изучения информатики.  

Направленность курса на формирование приёмов умственной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение) в процессе усвоения 

математического содержания обеспечивает развитие алгоритмического и логического 

мышления, формирует у младших школьников представление о моделировании, что 

оказывает положительное влияние на формирование УУД. При этом сохраняется 

приоритет арифметической линии начального курса математики как основы для 

продолженияматематического образования в 5–6 классах. Овладение элементами 

компьютерной грамотности целесообразно начинать со второго класса, используя при 

этом компьютер как средство оптимизации процесса обучения математике. Например, для 
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электронного тестирования, для работыс интерактивной доской, для получения 

информации (под руководством учителя), для выполнения математических заданий, для 

формирования навыков работы с электронной почтой и др. На всех этапах усвоения 

математического содержания (кроме контроля) приоритетная роль отводится обучающим 

заданиям. Они могут выполняться как фронтально, так и в процессе самостоятельной 

работы учащихся в парах или индивидуально. Важно, чтобы полученные результаты 

самостоятельной работы (как верные, так и неверные) обсуждались коллективно и 

создавали условия для общения детей не только с учителем, но и друг с другом, что важно 

для формирования коммуникативных универсальных учебных действий (умения слышать 

и слушать друг друга, учитывать позицию собеседника и т. д.). В процессе такой работы у 

учащихся формируются умения контролировать, оценивать свои действия и вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. При этом необходимо, чтобы учитель 

активно включался в процесс обсуждения. Для этой цели могут быть использованы 

различные методические приёмы: организация целенаправленного наблюдения; анализ 

математических объектов с различных точек зрения; установление соответствия между 

предметной, вербальной, графической, символической моделями; предложение заведомо 

неверного способа выполнениязадания-ловушки; сравнение данного задания с другим, 

которое представляет собой ориентировочную основу; обсуждение различных способов 

действий. 

Особенностью курса является новый методический подход к обучению решению задач, 

который сориентирован на формирование обобщённых умений: читать задачу, выделять 

условие и вопрос, устанавливать взаимосвязь между ними и, используя математические 

понятия, осуществлять перевод вербальной модели (текст задачи) в символическую 

(выражения, равенства, уравнения).Необходимым условием данного подхода в практике 

обучения является организация подготовительной работык обучению решению задач, 

которая включает: 1) формирование у учащихся навыков чтения; 2) усвоение детьми 

предметного смысла сложения и вычитания, отношений «больше на...», «меньше на...», 

разностного сравнения (для этой цели используется не решение простых типовых задач, а 

приём соотнесения предметных, вербальных, графических и символических моделей);3) 

формирование приёмов умственной деятельности;4) умение складывать и вычитать 

отрезки и использовать их для интерпретации различных ситуаций. Технология обучения 

решению текстовых задач арифметическим способом, нашедшая отражение в учебнике, 

cориентирована на шесть этапов: 1) подготовительный; 2) задачи на сложение и 

вычитание; 3) смысл действия умножения, отношение «больше в…»; 4) задачи на 

сложение, вычитание, умножение; 5) смысл действия деления, отношения «меньше в…», 

кратного сравнения; 6) решение арифметических задач на все четыреарифметических 

действия (в том числе задачи, содержащие зависимость между величинами, 

характеризующими процессы движения (скорость, время, расстояние), работы 

(производительность труда, время, объём работы), купли-продажи (цена товара, 

количество товара, стоимость), задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события). 

Основная цель данной технологии – формирование общего умения решать текстовые 

задачи. При этом существенным является не отработка умения решать определённые 

типызадач, ориентируясь на данные образцы, а приобретение опыта в семантическом и 
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математическом анализе разнообразныхтекстовых конструкций, то есть речь идёт не 

только о формировании предметных математических умений, но и о формировании УУД. 

Для приобретения этого опыта деятельность учащихся направляется специальными 

вопросами и заданиями, при выполнении которых они учатся сравнивать тексты задач, 

составлять вопросы к данному условию, выбирать схемы, соответствующие задаче, 

выбирать из данных выражений те, которые являются решением задачи, выбирать условия 

к данному вопросу, изменять текст задачи в соответствии с данным решением, 

формулировать вопрос к задаче в соответствии с данной схемой и др. 

В результате использования данной технологии большая часть детей овладевает умением 

самостоятельно решать задачи в 2–3 действия, составлять план решения задачи, 

моделировать текст задачи в виде схемы, таблицы, самостоятельно выполнять аналитико-

синтетический разбор задачи без наводящих вопросов учителя, выполнять запись решения 

арифметических задач по действиям и выражением, при этом учащиеся испытывают 

интерес к каждой новой задаче и выражают готовность и желание к решению более 

сложных текстовых задач (в том числе логических, комбинаторных, геометрических). 

Овладение элементами компьютерной грамотности, т. е. индивидуальную работу на 

компьютерах (если школа ими оснащена), целесообразно начинать со второго класса. Но 

ужев первом классе возможно организовать учебную деятельность учащихся на уроке, 

используя для этой цели возможности современной информационно-образовательной 

среды. При этом важно, чтобы работа с электронно-дидактическими средствами была 

подчинена решению определённых учебных задач, связанных с содержанием начального 

курса математики. В числе таких средств следует назвать интерактивную доску. Она 

успешно выполняет функции динамического наглядного пособия, нацеленного на 

формирование УУД, так как возможности этого средства позволяют быстро выполнять то 

или иное практическое действие (закрасить, выделить, выбрать, преобразовать, разбить на 

группы по тем или иным признакам, вписать пропущенные числа и т. д.). При этом весь 

класс включается в обсуждение выполненных на доске действий, соглашаясь или 

корректируя их. Электронные материалы для интерактивной доски помещены на сайте 

издательства www.a21vek.ru в разделе «Электронная поддержка образовательной 

системы «Гармония» www.umk-garmoniya.ru, где их можно бесплатно скачать.  

Место предмета «Математика» в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно-технический прогресс связанс 

развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание 

математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать 

интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет 

основой для дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития 

математических способностей учащихся и их способностик самообразованию. 
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2) Математическое знание – это особый способ коммуникации: 

• наличие знакового (символьного) языка для описанияи анализа действительности; 

• участие математического языка как своего рода переводчика в системе научных 

коммуникаций, в том числе между разными системами знаний;  

• использование математического языка в качестве средства взаимопонимания людей с 

разным житейским, культурным опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение 

подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. 

3) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике 

является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание 

различных сторон окружающего мира. 

4) Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-волевую 

сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать 

трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

Содержание учебного предмета «Математика» (1–4 классы) 

Признаки, расположение и счёт предметов 

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер). Их расположение на плоскости 

(изображение предметов) и в пространстве: слева – справа, сверху – снизу, перед – за, 

между и др. Уточнение понятий «все», «каждый», «любой»; связок «и», «или». Сравнение 

и классификация предметов по различным признакам (свойствам). Счёт предметов. 

Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же». Способы 

установления взаимно однозначного соответствия. 

Числа и величины 

Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел. Знаки сравнения. Неравенство.Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл действий. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое 

выражение. Установление порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
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арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении, умножение суммы и разности на число).Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидкарезультата, 

вычисления на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование способа решения 

задачи. Представление текстазадачи в виде таблицы, схемы, диаграммы и других моделей. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…», 

разностного и кратного сравнения. Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, расстояние; объём 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи логического и 

комбинаторного характера. 

Геометрические фигуры  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

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

круг. Использование чертёжных инструментов для выполненияпостроений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и название (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус). Представление о плоской и кривой 

поверхности. Объёмная и плоская геометрическая фигура. 

Геометрические величины 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр). Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин, 

фиксирование и анализ полученной информации. Построение простейших логических 

выражений с помощью логических связок и слов «…и/или…», «если, то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «не», «найдётся», истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Уравнения. Буквенные выражения  

Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе применения ранее 

усвоенных знаний. Выбор (запись) уравнений, соответствующих данной схеме, выбор 

схемы, соответствующей данному уравнению, составление уравнений по тексту задачи (с 
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учётом ранее изученного материала). Простые и усложнённые уравнения. Буквенные 

выражения. Нахождение значений выражений по данным значениям входящей в него 

буквы. 

Результаты изучения учебного предмета «Математика» выпускниками начальной 

школы 

В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников начальной 

школы будут сформированы математические (предметные) знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

В сфере личностных универсальных действийу учащихся будут сформированы внутренняя 

позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; учебно-

познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; 

готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни, способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной 

целью, способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Изучение 

математики способствует формированию таких личностных качеств, как 

любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 

преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, 

умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё 

мнение.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

– устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса(регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

– планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности;  
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– вносить необходимые коррективы в действие после егозавершения, на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок;  

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

формах;  

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективыв исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых сужденийоб объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов  
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на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приёмом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– выражать в речи свои мысли и действия; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

– аргументировать свою позицию и координировать еёс позициями партнёров в 

совместной деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

Предметные результаты выпускника начальной школы 

Числа и величины 
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Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколькоувеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

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

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действияс этими 

величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

нулёми числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего2–3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
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– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 2–3 действия); 

– оценивать правильность хода решения и реальностьответа 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 задач; 

– решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать плоские и кривые поверхности; 

– распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры; 
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– распознавать, различать и называть геометрические тела параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

–вычислять периметр треугольника, прямоугольникаи квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольнойформы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы, схемы); 

– планировать несложные исследования, собиратьи представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Уравнения. Буквенные выражения 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать простые и усложнённые уравнения на основе правил о взаимосвязи компонентов 

и результатов арифметических действий; 
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– находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значениях 

входящих в них букв.  

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Cодержание учебного предмета «Математика». 

1 класс 

Взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве (выше – ниже, слева  

справа, сверху – снизу, между, и др.). Описание местоположения предмета. Признаки 

свойства) предметов (цвет, форма, размер). Изменение признаков предметов. Общий 

признак совокупности предметов. Признаки сходства и различия предметов. 

Представление о закономерностях. Составление последовательности предметов по 

определённому правилу. Работа с информацией, представленной в виде рисунка, текста, 

таблицы, схемы. Перевод информации из одной формы в другую (текст – рисунок, 

символы – рисунок, текст – символы и др.). Конструирование простейших высказываний. 

Логические выражения, содержащие связки «…и…», «…или…», «если…, то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый» и др. 

Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же». Сравнение количества 

предметов в совокупностях (выделение пар). Представление о взаимно однозначном 

соответствии. Способы установления взаимно однозначного соответствия.  

Понятия «число» и «цифра». Счёт. Количественная характеристика групп предметов. 

Взаимосвязь количественного и порядкового чисел. Представление о числе как о 

результате счёта. Представление о цифрах как о знаках, с помощью которыхзаписывается 

число (количество) предметов. Отрезок натурального ряда чисел от 1 до 9. Присчитывание 

и отсчитывание по одному предмету. 

Представление о прямой и кривой линиях. Линейка как инструмент для проведения 

прямых линий. Проведение прямой через одну точку, через две точки. Точка пересечения 

прямых линий. Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. Изображение 

прямых и кривых линий на плоскости. Пересечение кривых и прямых линий. 

Представление о луче. Существенный признак изображения луча (точка, обозначающая 

его начало). Различное расположение луча на плоскости. Варианты проведения лучей из 

данной точки. Обозначение луча одной буквой. Пересечение лучей. Отрезок. 

Существенные признаки отрезка (проводитсяпо линейке, имеет два конца и длину). 

Обозначение отрезка двумя буквами. Построение отрезка. Представление о длине отрезка. 

Визуальное сравнение длин отрезков. Циркуль какинструмент для сравнения длин 

отрезков. Измерение и сравнение длин отрезков с помощью мерок. Линейка как 

инструмент для измерения длин отрезков. Построение отрезка заданной длины. Запись 

длины отрезка в виде равенства. 

Ломаная (замкнутая и незамкнутая), построение, сравнение длин ломаных с помощью 

циркуля и линейки. 
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Изображение числового луча. Последовательность выполняемых действий при 

построении числового луча. Запись чисел (натуральных), соответствующих данным 

точкам на числовом луче. Сравнение длин отрезков на числовом луче.  

Неравенства. Сравнение чисел с опорой на порядок следования чисел при счёте. Числовой 

луч как средство самоконтроля при записи неравенств. 

Предметный смысл сложения. Знак действия сложения. Числовое выражение (сумма). 

Числовое равенство. Названия компонентов и результата действия сложения: первое 

слагаемое, второе слагаемое, сумма, значение суммы. Изображение сложения чисел на 

числовом луче. Верные и неверные равенства. Предметные модели и числовой луч как 

средства самоконтроля вычислений. Переместительное свойство сложения.  

Состав чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Преобразование неравенств вида 6 > 5 в неравенства 4 + 2 

> 5, 6 > 3 + 2, 4 + 2 > 3 + 2. 

Предметный смысл вычитания. Знак действия. Числовое выражение (разность). Названия 

компонентов и результата действия (уменьшаемое, вычитаемое, значение разности). 

Изображение вычитания чисел на числовом луче. Предметные модели и луч как средства 

самоконтроля вычислений.  

Представление о целом и его частях. Взаимосвязь сложения и вычитания. Таблица 

сложения в пределах 10 и соответствующие ей случаи вычитания. 

Предметный смысл отношений «больше на…», «меньше на…». Запись количественных 

изменений («увеличить на …», «уменьшить на …») в виде символической модели. 

Использование математической терминологии (названий компонентов, результатов 

действий, отношений) при чтении равенств. Число нуль как компонент и результат 

арифметического действия. Увеличение (уменьшение) длины отрезка на данную величину. 

Отношение разностного сравнения («На сколько больше?»«На сколько меньше?»). 

Предметный смысл отношений. Модель отношений «На сколько больше?», «На сколько 

меньше?»  

Построение разности двух отрезков. 

Построение предметной модели по ситуации, данной в виде текста. 

Двузначные числа, их разрядный состав. Модель десятка. Счёт десятками. Названия 

десятков. Чтение и запись двузначных чисел. Сложение и вычитание десятков. 

Прибавление (вычитание) к двузначному числу единиц (без перехода в другойразряд). 

Увеличение (уменьшение) двузначного числа на несколько десятков. Введение термина 

«величина». Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр. Сложение и вычитание 

величин (длина).  

Представление о массе предметов. Единица массы килограмм. Сравнение, сложение и 

вычитание массы предметов. 

Введение термина «схема». Моделирование отношенийс помощью отрезков. 

Моделирование числовых выражений на схеме. 
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Планируемые результаты обучения математике на конец 1 класса 

Результаты формирования метапредметных умений 

Личностные качества: положительное отношение к учению (к урокам математики), 

наличие элементов познавательного интереса. 

Регулятивные УУД: 

– понимать и удерживать цель задания; 

– использовать выделенные учителем ориентиры действия; 

– осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией;  

– выполнять действия проверки. 

Познавательные УУД: 

– понимать прочитанное; 

– находить в учебнике математики нужные сведения; 

– выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении; 

– выполнять действия анализа, синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев, использовать освоенные условные знаки;  

– выполнять задание различными способами. 

Коммуникативные УУД: 

– участвовать в коллективной беседе, слушать одноклассников, соблюдать основные 

правила общения на уроке. 

Предметные результаты освоения программы по математике (1 класс) 

Большинство учащихся научатся: 

– различать предметы по форме, размеру, цвету; 

– читать, записывать, сравнивать и упорядочивать числав пределах 100; 

– выполнять устно сложение и соответствующие случаи вычитания: 

• однозначных чисел, когда результат сложения не превышает числа 10 (на уровне навыка); 

• круглых десятков, когда результат сложения – двузначное число; 

• двузначных и однозначных чисел без перехода в другой разряд; 

• двузначных чисел и круглых десятков; 

– распознавать, называть и изображать геометрические фигуры: точку, прямую и кривую 

линии, луч, отрезок, ломаную; 

– чертить отрезок заданной длины в сантиметрах, дециметрах, миллиметрах; 

– измерять длину отрезка, пользуясь единицами длины сантиметр, дециметр, миллиметр; 

– сравнивать длины отрезков, пользуясь циркулем; 

– читать, записывать, складывать и вычитать величины (длины и массы), используя 

единицы величин (сантиметр, дециметр, миллиметр, килограмм) и соотношение между 

ними (1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм и т. д.); 

– понимать и правильно использовать математическую терминологию: сложение, 

вычитание, увеличить на…, уменьшить на…, на сколько больше (меньше) равенство, 

неравенство, числовое выражение. 

Ученикам будет предоставлена возможность научиться: 

– правильно использовать в речи названия компонентов и результатов сложения и 

вычитания; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в различных моделях 

(предметных, вербальных, графических и символических); 
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– сравнивать и обобщать информацию, представленную в различных моделях 

(предметных, вербальных, графических и символических) и строках и столбцах 

несложных таблиц; 

– устанавливать правило, по которому составлен ряд предметов или чисел; 

– составлять последовательность предметов или чисел по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу;  

– классифицировать предметы или числа по одному или нескольким основаниям и 

объяснять свои действия; 

– использовать переместительное свойство сложения для удобства вычислений. 

1 класс. 132 ч 

(из расчёта 4 часа в неделю) 

 

Признаки, расположение и счёт предметов (10 ч) 

Отношения (3 ч) 

Однозначные числа. Счёт. Цифры (14 ч) 

Точка. Прямая и кривая линии (2 ч) 

Луч (2 ч) 

Отрезок. Длина отрезка (5 ч) 

Числовой луч (2 ч) 

Неравенства (3 ч) 

Сложение. Переместительное свойство сложения (13 ч) 

Вычитание (4 ч).  

Целое и части (5 ч). 

Отношения (больше на..., меньше на..., увеличить на..., уменьшить на...) (5 ч) 

Отношения (на сколько больше? на сколько меньше?) (4 ч)  

Двузначные числа. Названия и запись (4 ч) 

Двузначные числа. Сложение. Вычитание (9 ч) 

Ломаная (2 ч) 

Длина. Сравнение. Измерение (16 ч) 

Масса. Сравнение. Измерение (4 ч) 

Контрольные работы(7ч) 

Резерв (6ч) 

 

ВТОРОЙ КЛАСС 

Cодержание учебного предмета «Математика». 

2 класс 

Проверка предметных и метапредметных умений, обеспечивающих базовый уровень 

готовности к обучению математике во 2 классе. 

Число и цифра. Состав чисел в пределах 10. Целое и части. Разрядный состав двузначного 

числа. Соотношение разрядных единиц в десятичной системе счисления. Запись 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Построение числового ряда по 

определённому правилу. Классификация чисел (однозначные, двузначные). Сравнение 
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чисел (однозначные и двузначные). Неравенства. Устные приёмы сложения и вычитания в 

пределах 100 ( 1,  10; по частям без перехода в другой разряд). Название компонентов и 

результатов действий сложения и вычитания. Построение суммы и разности отрезков. 

Вычислительные умения и навыки. Переместительное свойство сложения. Величины. 

Взаимосвязь числа и величины. Единицы длины и их соотношение (1 дм = 10 см; 1 см = 

10 мм). Измерение и построение отрезков заданной длины. Сравнение длин отрезков. 

Линейка. Циркуль. Единицы массы (килограмм). Построениеряда величин по 

определённому правилу. Классификация величин. Сравнение величин. Подготовка к 

решению задач. Предметный смысл действий сложения и вычитания. Отношения 

«увеличить на», «уменьшить на», разностное сравнение. Моделирование. Учебные 

модели: предметные, вербальные (тексты), графические (числовой луч), схематические 

(отношение величин), знаково-символические (выражение, равенство, неравенство), 

простейшие таблицы. Взаимосвязь между ними. Переход от одной модели к другой. Точка. 

Прямая и кривая линии. Отрезок. Луч. Ломаная. 

Новый материал во 2 классе и продуктивное повторение ранее усвоенных знаний умений и 

навыков класса в контексте нового содержания. 

Взаимосвязь компонентов и результата действий сложения и вычитания. Устные приёмы 

сложения и вычитания в пределах 100: 

а) дополнение двузначного числа до круглых десятков; вычитание из круглых десятков 

однозначных чисел;  

б) сложение и вычитание однозначных чисел с переходом в другой разряд. Таблица 

сложения и соответствующие случаи вычитания однозначных чисел с переходом в другой 

разряд (состав чисел от 11 до 18). Формирование табличных навыков. 

в) сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел с переходом в другой разряд;  

г) сложение двузначных чисел с переходом в другой разряд. Сочетательное свойство 

сложения. Скобки. Порядок выполнения действий сложения и вычитания в выражениях.  

Трёхзначные числа. Сотня как счётная единица. Структуратрёхзначного числа. Разрядные 

слагаемые. Запись трёхзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Чтение и 

запись трёхзначных чисел. Сравнение трёхзначных чисел. Неравенства. Разбиение данных 

трёхзначных чисел на группы. Десятичный состав трёхзначных чисел. Устное сложение и 

вычитание трёхзначных чисел в пределах 1000. Прибавление (вычитание) к трёхзначному 

числу единиц, круглых десятков, сотен (без перехода в другой разряд).  

Величины. Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин (длина и масса). 

Единица длины метр. Рулетка – инструмент для измерения длины. Определение длины на 

глаз и проверка с помощью инструмента. Самоконтроль. Соотношение единиц длины 

(метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). Единицы времени (час, минута, секунда).  

Текстовые задачи, при решении которых используется смысл действий сложения и 

вычитания; отношения «увеличить на ...», «уменьшить на ...», разностное сравнение. 

Структура задачи. Взаимосвязь условия и вопроса задачи. Запись её решения. Приёмы 
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формирования умения решать задачи (анализ и сравнение текстов задачи; дополнение 

условия задачи; постановка вопросов к условию; выбор схемы к данному условию; 

переформулировка вопроса задачи; анализ решения задачи; построение схемы по данному 

условию задачи; объяснение выражений, записанных по условию задачи; решение задач 

разными способами и др.). Простейшие логические и комбинаторные задачи. 

Умножение. Смысл действия умножения. Терминология. Названия компонентов и 

результата действия умножения. Сравнение суммы и произведения. Замена умножения 

сложением. Замена сложения умножением. Умножение на 0 и на 1. Переместительное 

свойство умножения. Понятие «увеличить в ...». Графическая интерпретация понятия 

«увеличить в …». Таблица умножения (случаи с числами 9 и 8). 

Соответствие предметных, графических и символических моделей. Закономерность. 

Поиск закономерностей. Действие по правилу. Построение ряда чисел по правилу. План 

действий. Составление плана действий. Анализ схемы. Анализ рисунка. Моделирование. 

Самоконтроль. Числовой луч как средство самоконтроля. Угол. Прямой угол. 

Практическая работа. Острые и тупые углы. Обозначения углов. Угольник – инструмент 

для построения и измерения прямых углов. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. 

Периметр многоугольника. Построение прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге и 

с помощью циркуля и угольника. Периметр прямоугольника. Представления о плоских и 

объёмных геометрических фигурах. Геометрические тела: шар, пирамида, цилиндр, конус, 

куб, параллелепипед. Окружающие предметы и геометрические тела. Наблюдение и 

анализ свойств окружающих предметов. Выделение «лишнего» предмета. Поверхности 

плоские и кривые. Окружность, круг, шар, сфера. Существенные признаки окружности. 

Различия и сходство круга и окружности. Построение окружности. Центр окружности. 

Представления о круге, шаре и сфере. Круг – сечение шара. Сфера – поверхность шара. 

Планируемые результаты обучения математике на конец 2 класса 

Результаты формирования метапредметных умений 

Личностные качества: положительное отношение к учению (к урокам математики), 

наличие элементов познавательного интереса. 

Регулятивные УУД: 

– понимать и принимать учебную задачу; 

– планировать в сотрудничестве с учителем свои действия; 

– действовать по намеченному плану, осуществлять последовательность действий в 

соответствии с инструкцией, устной или письменной (текстовой, знаковой, графической); 

– выполнять действия самоконтроля (по ходу и после завершения работы); 

– находить допущенные ошибки и корректировать их. 

Познавательные УУД: 

– понимать прочитанное; 



 

275 
 

– находить в учебнике математики нужные сведения; 

– выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении; 

– выполнять действия анализа, сравнения, группировки с учётом указанных критериев, 

использовать освоенные условные знаки; 

– выполнять задание различными способами; 

– моделировать способ действия; переходить от одного вида модели к другому виду; 

– научиться рассуждать, используя схемы; 

– анализировать и сравнивать различные виды учебных моделей; заменять один вид 

модели другим; использовать различные виды учебных моделей (вербальная, предметная, 

графическая, схематическая, знаково-символическая) для решения новых учебных задач, 

для проверки и доказательства своих утверждений; 

– анализировать рисунок, текст, схему для получения нужной информации. 

Коммуникативные УУД: 

– участвовать в коллективной беседе, слушать одноклассников, соблюдать основные 

правила общения на уроке; 

– комментировать свои действия. 

Предметные результаты освоения программыпо математике (2 класс) 

Большинство учеников научатся: 

– устно складывать и вычитать: однозначные числа с переходом в другой разряд; 

двузначные и однозначные числас переходом в другой разряд; двузначные числа с 

переходомв другой разряд в пределах 100;  

– читать, записывать и сравнивать и упорядочивать трёхзначные числа; записывать их в 

виде суммы разрядных слагаемых; увеличивать и уменьшать трёхзначные числа на 

несколько единиц, или десятков, или сотен без перехода в другой разряд; 

– узнавать острый, тупой и прямой углы, сравнивать углы наложением; 

– узнавать многоугольники (треугольники, четырёхугольники, пятиугольники и т. д.), 

обозначать на них углы; измерять длину сторон многоугольников и вычислять их 

периметр; 

– заменять сложение одинаковых слагаемых умножением; заменять умножение сложением 

одинаковых слагаемых; умножать на 0 и на 1 любое натуральное число; 

– читать, понимать и сравнивать тексты задач на сложение и вычитание; выделять в них 

условие и вопрос; записывать их решение арифметическим способом (по действиям); 

выбирать схемы, соответствующие задаче или условию задачи; пояснять выражения, 

записанные по условию задачи; составлять различные вопросы к данному условию задачи; 
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выбирать из данных вопросов те, на которые можно ответить, пользуясь данным 

условием; 

– выявлять признак разбиения двузначных и трёхзначных чисел на группы; 

– выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому же 

правилу; 

– измерять и сравнивать величины (длина, масса), используя соотношение единиц длины 

(метр, дециметр, сантиметр, миллиметр) и массы (килограмм); 

– соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями. 

Ученикам будет предоставлена возможность научиться: 

– комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией (названия 

компонентов и результатов действий, названия свойств арифметических действий и т. д.); 

– применять переместительное и сочетательное свойства сложения для сравнения 

выражений и для вычисления их значений; 

– решать арифметические задачи на сложение и вычитание различными способами;  

– проверять ответ задачи, решая её другим способом; дополнять текст задачи в 

соответствии с её решением; 

– дополнять текст задачи числами и отношениями в соответствии с решением задачи;  

– анализировать тексты задач с лишними данными и выбирать те данные, которые 

позволяют ответить на вопрос задачи;  

– анализировать и дополнять тексты задач с недостающими данными;  

– составлять условие по данному вопросу;  

– составлять задачу по данному решению; 

– самостоятельно строить схему, соответствующую задаче; 

– приобрести опыт решения логических и комбинаторных задач; 

– чертить острый, тупой и прямой угол с помощью угольника;  

– строить сумму и разность отрезков, пользуясь циркулем и линейкой; 

– применять смысл умножения для решения арифметических задач; 

– решать задачи на сложение и вычитание по данным, записанным в таблице; 

– составлять последовательность величин по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу; 

– устанавливать правило, по которому составлен ряд величин; 
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– определять длины предметов на глаз и контролировать себя с помощью инструмента 

(рулетки, линейки); 

– различать объёмные и плоские геометрические фигуры; 

– различать плоские и кривые поверхности; 

– определять время по часам со стрелками. 

 

2 класс. 136 ч. 

(из расчёта 4 часа в неделю) 

 

Проверь себя! Чему ты научился в первом классе? (11ч) 

Двузначные числа. Сложение. Вычитание (22 ч) 

Порядок выполнения действий в выражениях. Скобки. Сочетательное свойствосложения 

(2 ч) 

Задача (8 ч) 

Угол. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат (4 ч) 

Двузначные числа. Сложение. Вычитание (26 ч) 

Трёхзначные числа (10 ч) 

Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин (4 ч) 

Умножение. Переместительное свойство умножения. Таблица умножения  

с числом 9 (10 ч)  

Увеличить в несколько раз. Таблица умножения с числом 8 (9 ч) 

Величины. Единицы времени (2 ч) 

Геометрические фигуры: плоские и объёмные (2 ч) 

Поверхности: плоские и кривые (2 ч) 

Окружность. Круг. Шар. Сфера (2 ч) 

Проверь себя, чему ты научился в первом и втором классах? (8 ч) 

Контрольные работы (11 ч) 

Резерв (3 ч) 

 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Cодержание учебного предмета «Математика». 

3 класс 

Площадь фигуры. Сравнение площадей фигур с помощью различных мерок. Составление 

заданных плоских фигур из частей. Равносоставленные фигуры. Единицы площади. 

Сравнение площадей фигур. Сложение, вычитание площадей; умножение и деление 

площади на число. Квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр. 

Таблица умножения с числами 7, 6, 5, 4, 3, 2. Сочетательное свойство умножения. 

Умножение на 10. 
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Смысл деления. Названия компонентов и результата действия деления. Взаимосвязь 

умножения и деления. Невозможность деления на нуль. Деление числа на 1 и на само себя. 

Понятие «уменьшить в ...». Кратное сравнение (во сколько раз?). 

Знакомство с диаграммой. Постановка вопросов к диаграмме. Комментарий к диаграмме. 

Табличные случаи умножения и соответствующие случаи деления. Взаимосвязь 

умножения и деления. 

Площадь и периметр прямоугольника. 

Правила порядка выполнения действий в выражениях.  

Сходство и различие числовых выражений. Преобразование числовых выражений. Выбор 

числового выражения, соответствующего данной схеме. 

Распределительное свойство умножения. Приёмы устногоумножения двузначного числа на 

однозначное. 

Деление суммы на число. Приёмы устного деления двузначного числа на однозначное, 

двузначного числа на двузначное. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Четырёхзначные, пятизначные, шестизначные числа. Нумерация многозначных чисел. 

Понятия разряда и класса. Соотношение разрядных единиц. Разрядные слагаемые. 

Сравнение многозначных чисел. 

Алгоритм письменного сложения и письменного вычитания. 

Единицы массы (грамм и килограмм) и соотношение между ними. Единицы длины 

(километр, метр, дециметр, сантиметр) и соотношения между ними. Единицы времени 

(час, минута, секунда) и соотношения между ними.  

Текстовые арифметические задачи, при решении которых используются: 

1) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

2) понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в (на) ...»; 

3) разностное и кратное сравнение; 

4) прямая и обратная пропорциональность. 

Выделение фигур на чертеже (треугольник, прямоугольник, квадрат). 

Многогранники. Куб. Прямоугольный параллелепипед. Классификация многоугольников и 

многогранников. Развёртка куба. Развёртка прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы времени. Соотношения единиц времени. 

Планируемые результаты обучения математике на конец 3 класса 

Результаты формирования метапредметных умений 
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Личностные качества: положительное отношение к учению (к урокам математики), 

наличие элементов познавательного интереса. 

Регулятивные УУД: 

– понимать и принимать учебную задачу; 

– планировать в сотрудничестве с учителем свои действия; 

– действовать по намеченному плану, осуществлять последовательность действий в 

соответствии с инструкцией, устной или письменной (текстовой, знаковой, графической); 

– выполнять действия самоконтроля (по ходу и после завершения работы); 

– находить допущенные ошибки и корректировать их. 

Познавательные УУД: 

– понимать прочитанное; 

– находить в учебнике математики нужные сведения; 

– выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении; 

– выполнять действия анализа, сравнения, группировкис учётом указанных критериев, 

использовать освоенные условные знаки; 

– выполнять задание различными способами; 

– моделировать способ действия; переходить от одного вида модели к другому виду; 

– научиться рассуждать, используя схемы; 

– анализировать и сравнивать различные виды учебных моделей; заменять один вид 

модели другим; использовать различные виды учебных моделей (вербальная, предметная, 

графическая, схематическая, знаково-символическая) для решения новых учебных задач, 

для проверки и доказательства своих утверждений; 

– понимать учебную задачу и находить способ её решения; 

– рассуждать, используя схемы; 

– анализировать рисунок, текст, схему, диаграмму дляполучения нужной информации. 

Коммуникативные УУД: 

– участвовать в коллективной беседе, слушать одноклассников, соблюдать основные 

правила общения на уроке; 

– комментировать свои действия. 

Предметные результаты освоения программыпо математике 3 класс 

Большинство учащихся научатся: 

– сравнивать площади фигур с помощью различных мерок и единиц площади (квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр);  

– использовать соотношение единиц площади для вычисления площади прямоугольника и 

единиц длины для вычисления периметра прямоугольника; 

– измерять и вычислять площадь и периметр прямоугольника; 

– использовать табличное умножение для вычислений значений произведений;  

– использовать предметный смысл деления при анализе практических ситуаций;  

– понимать символическую модель деления, взаимосвязь умножения и деления 

(взаимосвязь компонентов и результата умножения, взаимосвязь компонентов и результата 

деления);  

– пользоваться отношением «меньше в …» и понимать его связь с предметным смыслом 

деления, сравнивать его с отношениями «больше в …», «меньше на …», «больше на …»; 

– отвечать на вопросы: «Во сколько раз больше?», «Во сколько раз меньше?»;  
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– читать, понимать и сравнивать тексты арифметических задач на сложение, вычитание, 

умножение и деление; выделять в них условие и вопрос; записывать их решение 

арифметическим способом (по действиям); выбирать схемы, соответствующие задаче или 

условию задачи; пояснять выражения, записанные по условию задачи; составлять 

различные вопросы к данному условию задачи; выбирать из данных вопросов те, на 

которые можно ответить, пользуясь данным условием; 

– устно умножать двузначное число на однозначное; 

– устно делить двузначное число на однозначное; 

– устно делить двузначное число на двузначное; 

– использовать взаимосвязь понятий «цена», «количество», «стоимость» в практических 

ситуациях; 

– читать, записывать, сравнивать и упорядочивать многозначные числа; записывать их в 

виде суммы разрядных слагаемых; увеличивать и уменьшать многозначные числа на 

несколько единиц, или десятков, или сотен без перехода в другой разряд; 

– выявлять признак разбиения многозначных чисел на группы; 

– выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому же 

правилу; 

– строить и читать столбчатые диаграммы;  

– вычислять значения числовых выражений, пользуясь правилами порядка выполнения 

действий в выражениях; 

– пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания; 

– соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями. 

Ученикам будет предоставлена возможность научиться: 

– комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией (названия 

компонентов и результатов арифметических действий, названия свойств арифметических 

действий и т. д.); 

– классифицировать числовые выражения, используя правила порядка выполнения 

действий в выражениях; 

– применять свойства арифметических действий для сравнения выражений и для 

вычисления их значений;  

– решать арифметические задачи (на сложение, вычитание, умножение и деление) 

различными способами; проверять ответ задачи, решая её другим способом; дополнять 

текст задачи в соответствии с её решением; дополнять текст задачи числами и 

отношениями в соответствии с решением задачи; анализировать тексты задач с лишними 

данными и выбирать те данные, которые позволяют ответить на вопрос задачи; 

анализировать и дополнять тексты задач с недостающими данными; составлять условие по 

данному вопросу; составлять задачу по данному решению; 

– самостоятельно строить схему, соответствующую задаче; 

– приобрести опыт решения логических и комбинаторных задач; использовать знания о 

соотношениях единиц длины (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр) для 

анализа практических ситуаций; 

– использовать знания о соотношениях единиц массы (тонна, центнер, килограмм, грамм) 

для анализа практических ситуаций; 
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– использовать знания о соотношении единиц времени (год, месяц, неделя, сутки, час, 

минута, секунда) для анализа практических ситуаций; 

– решать арифметические задачи по данным, записанным в таблице; 

– составлять последовательность величин по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу; 

– находить правило, по которому составлен ряд величин; 

– определять длины на глаз и контролировать себя с помощью инструмента (рулетки, 

линейки); 

– различать объёмные и плоские геометрические фигуры; 

– различать плоские и кривые поверхности. 

3 класс. 136 ч. 

(из расчёта 4 часа в неделю) 

Проверь себя! Чему ты научился в первом и втором классах? (10 ч) 

Умножение. Площадь фигуры. Сравнение и измерение площадей (11 ч) 

Сочетательное свойство умножения (3 ч) 

Деление (6 ч) 

Резерв (1ч) 

Отношения (больше в ..., меньше в …, увеличить в ..., уменьшить в ...) (4 ч) 

Отношения «Во сколько раз больше?», «Во сколько раз меньше?»  

(кратное сравнение) (6 ч) 

Порядок выполнения действийв выражениях (10 ч) 

Единицы площади (4 ч) 

Резерв (3ч) 

Площадь и периметр прямоугольника (4 ч) 

Распределительное свойство умножения. Умножение двузначного числа  

на однозначное. Решение задач (7 ч) 

Деление суммы на число. Деление двузначного числа на однозначное. 

Решение задач (5 ч) 

Деление двузначного числа на двузначное.Решение задач (5 ч) 

Цена. Количество. Стоимость. Решение задач (5 ч) 

Четырёхзначные числа (11 ч) 

Резерв (2ч) 

Многогранники. Куб. Параллелепипед (3 ч) 

Пятизначные и шестизначные числа.Решение задач (7 ч) 

Сложение и вычитание многозначных чисел. Решение задач (8 ч) 

Единицы времени. Решение задач (4 ч)  

Проверь себя! Чему ты научился в 1–3 классах? (7 ч) 

Контрольные работы (8 ч) 

ЧЕТВЁРТЫЙ КЛАСС 

Cодержание учебного предмета «Математика». 

4 класс 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Постановка 

учебной задачи. Анализ и сравнение произведений. Коррекция ошибок. Взаимосвязь 
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компонентов и результата действий. Умножение многозначных чисел на 1 и на 0. 

Умножение многозначных чисел, оканчивающихся нулями, на двузначное число, 

оканчивающееся нулём. Способы самоконтроля. 

Деление с остатком. Предметный смысл. Взаимосвязь компонентов и результата деления 

(с остатком и без остатка). 

 Способы деления с остатком (подбор делимого, подбор неполного частного). 

Классификация записей на деление с остатком. Алгоритм умножения на двузначное и 

трёхзначное число. 

Алгоритм письменного деления (деление на однозначное, двузначное, трёхзначное число). 

Доли и дроби. Знаменатель. Числитель. Предметное изображение долей и дробей. 

Изображение долей отрезка. Нахождение части от числа и числа по его части. 

Действия с величинами. Соотношение единиц величин (длина, масса, время). Сравнение 

величин. Запись в порядке возрастания или убывания. Построение отрезка заданной 

длины. Поиск закономерности ряда величин.  

Площадь и периметр прямоугольника. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр. Единицы массы: грамм, килограмм, тонна, центнер. 

 Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Единицы времени: секунда, мину та, час, сутки, 

неделя, год, век. Единица объёма – литр. Соотношение единиц величин. Сравнение 

однородных величин.  

Действия с величинами. 

Текстовые задачи с величинами (скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость 

и др.). 

Уравнения. Способы решения уравнений (простых и усложнённых). Решение задач 

способом составления уравнений. 

Буквенные выражения. Нахождение числовых значений буквенных выражений при 

данных значениях входящих в них букв. 

Планируемые результаты обучения математикена конец 4 класса 

Личностные результаты 

У большинства выпускников будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

– учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 

задачи; 

– готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни; 

– способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, 

соотносить результат действия с поставленной целью; 
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– способность к организации самостоятельной деятельности. 

Изучение математики будет способствовать формированию таких личностных качеств, как 

любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 

преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, 

умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё 

мнение. 

Все выпускники получат возможность для формирования: 

– внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

– устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач: 

– адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Большинство выпускников научатся: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации;  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

Все выпускники получат возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Большинство выпускников научатся:  

– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 

решая её; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную 

в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач; 

– использовать знаково-символические средства, в томчисле модели и схемы, для решения 

задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приёмом решения задач;  

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму. 

Все выпускники получат возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

– создавать модели и схемы для решения задач и преобразовывать их; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

– проводить сравнение и классификацию математического материала, самостоятельно 

выбирая основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Большинство учеников научатся: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку  

зрения и т. д.);  

– выражать в речи свои мысли и действия; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, 

а что – нет; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения. 

Все выпускники получат возможность научиться: 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

совместной деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 
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– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  

Предметные результаты освоения курса «Математика» 

на конец 4 класса 

Числа и величины 

Большинство выпускников научатся: 

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

– устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; год – месяц 

– неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Все выпускники получат возможность научиться: 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Большинство учеников научатся: 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 1 000 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий, в том числе деления с остатком; 

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

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

нулём и числом 1); 
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– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).  

Все выпускники получат 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). 

Работа с текстовыми задачами 

Большинство учеников научатся: 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 2–3 действия); 

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

Все выпускники получат возможность научиться: 

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

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

– решать задачи в 3–4 действия; 

– находить разные способы решения задач; 

– решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Большинство учеников научатся: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, луч, 

отрезок, ломаная, прямой, тупой и острый углы, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
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– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Все выпускники получат возможность научиться: 

– распознавать плоские и кривые поверхности; 

– распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры; 

– распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Большинство учеников научатся: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

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

Все выпускники получат возможность научиться  

вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Большинство учеников научатся: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Все выпускники получат возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы, схемы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Уравнения. Буквенные выражения 

Все выпускники получат возможность научиться: 

– решать простые и усложнённые уравнения на основе правил о взаимосвязи компонентов 

и результатов арифметических действий; 

– находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значениях 

входящих в них букв. 

 

4 класс. 136 ч. 

(из расчёта 4 часа в неделю) 

Проверь себя! Чему ты научился в первом, втором и третьем классах? (10 ч) 

Умножение многозначного числана однозначное (8 ч) 

Деление с остатком (13 ч) 

Умножение многозначных чисел (11 ч) 

Деление многозначных чисел (17 ч) 

Доли и дроби (4 ч) 

Действия с величинами (16 ч) 

Скорость движения (19 ч) 

Резерв (3ч) 

Уравнения (4 ч) 

Числовые и буквенные выражения (10 ч) 

Проверь себя! Чему ты научился в 1–4 классах? (14 ч) 

Контрольные работы ( 7ч) 

 

Математика  

УМК «Начальная школа ХХI века» 

Пояснительная записка 

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

младшими школьниками основ начального курса математики и авторской программы 

«Математика 1-4 классы» (В.Н.Рудницкая) 

Цели и задачи обучения математике 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 

основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 
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окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести 

поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов 

и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, 

получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем 

его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

1. самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

2. готовность и способность к саморазвитию; 

3. сформированность мотивации к обучению; 

4. способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

5. заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

6. готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

7. способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

8. способность к самоорганизованности; 

9. высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

10. владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе 

в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 
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1. владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

2. понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 

3. планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

4. выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

5. создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

6. понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

7. адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

8. активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

9. готовность слушать собеседника, вести диалог; 

10. умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

1. овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

2. умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

3. овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

4. умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

Содержание программы 

1 класс-132ч 

1.Отношения между предметами  и между множествами предметов-10ч 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: 

«больше», «меньше», «одинаковые по размерам»; «длиннее», «короче», «такой же длины» 

(ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: «больше», «меньше», «столько 

же», «поровну» (предметов), «больше», «меньше» (на несколько предметов). 
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2.Число и счёт-45ч 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах 20. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием 

знаков >, =,< 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

3.Арифметические действия и их свойства-40ч 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических 

действий с использованием знаков + - • : » > > 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 

компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, 

разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в 

соответствии с заданными условиями. 

4.Работа с текстовыми задачами-22ч 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...» Примеры арифметических 

задач, решаемых разными способами; задач, имеющих несколько решений, не имеющих 

решения; задач с недостающими и с лишними данными (не использующимися при 

решении). 

5.Геометрические понятия-10ч 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, 

линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды.  Прямоугольник и его 

определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных сторон и 

диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника (квадрата). 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, многоугольников, 

окружностей) в различных комбинациях. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, 

отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей 

симметрии. Построение симметричных фигур на бумаге в клетку. 
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2 класс-136ч 

 

Число и счет-15ч 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, =, 

Римская система записи чисел. Сведения из истории математики: как появились числа, 

чем занимается арифметика. 

Арифметические действия с числами и их свойства-56ч 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись 

арифметических действий с использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 

компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, 

разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Деление с остатком. Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на 

двузначное и на трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное 

свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; 

умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием 

букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений: 

перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 
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Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 

значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Величины-9ч 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История 

возникновения месяцев года. Вычисление периметра многоугольника, периметра и 

площади 

прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. Точные и приближенные 

значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение длины, массы, времени, 

площади с указанной точностью. Запись приближенных значений величины с 

использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле ее значения. 

Работа с текстовыми задачами-32ч 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости 

между величинами, характеризующими процессы купли- продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными 

(не использующимися при решении). 

Геометрические понятия-10ч 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские 

фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая 

как бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение 
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плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его элементы 

вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация 

треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды треугольников в 

зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 

конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. Взаимное расположение фигур 

на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в различных комбинациях. Общие 

элементы фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, 

многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Логико-математическая подготовка-7ч 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. 

Числовые равенства и неравенства как примеры истинных и ложных 

высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ 

структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. 

Образование составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 

Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том 

числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

Работа с информацией-7ч 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; 

фиксирование и анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 
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информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. 

Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определенным правилам. Определение правила составления последовательности. 

 

3 класс-136ч 

Число и счет-15ч 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, =, 

Римская система записи чисел. Сведения из истории математики: как появились числа, 

чем занимается арифметика. 

Арифметические действия с числами и их свойства-33ч 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись 

арифметических действий с использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 

компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, 

разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Деление с остатком. Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на 

двузначное и на трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 
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Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное 

свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; 

умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием 

букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений: 

перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 

значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Величины-7ч 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История 

возникновения месяцев года. Вычисление периметра многоугольника, периметра и 

площади 

прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. Точные и приближенные 

значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение длины, массы, времени, 

площади с указанной точностью. Запись приближенных значений величины с 

использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле ее значения. 

Работа с текстовыми задачами-40ч 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 
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Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости 

между величинами, характеризующими процессы купли- продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными 

(не использующимися при решении). 

Геометрические понятия-15ч 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские 

фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч 

и прямая как бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение 

плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его элементы 

вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация 

треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды треугольников в 

зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 

конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. Взаимное расположение фигур 

на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в различных комбинациях. Общие 

элементы фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, 

многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Логико-математическая подготовка-10ч 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. 

Числовые равенства и неравенства как примеры истинных и ложных 

высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и», «или», «если, то», «неверно, что» и их истинность. Анализ 

структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. 

Образование составного высказывания из двух простых высказываний. 
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Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 

Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том 

числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

Работа с информацией-16ч 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; 

фиксирование и анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. 

Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определенным правилам. Определение правила составления последовательности. 

Планируемые результаты обучения 

1. К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 

— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами; 

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число; 

— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

различать: 

— число и цифру; 

— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

— числа в пределах 20, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5,  6 – 4 = 2,  2 = 10,  9 : 3 = 3; 
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сравнивать 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

— предметы по размерам (больше, меньше); 

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

— данные значения длины; 

— отрезки по длине; 

воспроизводить: 

— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

— геометрические фигуры; 

моделировать: 

— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 

— расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 

— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

— предметы (по высоте, длине, ширине); 

— отрезки в соответствии с их длинами; 

— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

— алгоритм решения задачи; 

— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 
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решать учебные и практические задачи: 

— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 

— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки); 

— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться:  

сравнивать: 

— разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде 

связного устного рассказа; 

классифицировать: 

— определять основание классификации; 

обосновывать: 

— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность:  

— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число таких фигур; 

— составлять фигуры из частей; 

— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии 

точек и других фигур (их частей); 

— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

— представлять заданную информацию в виде таблицы; 

— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

2. К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 
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— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

— числа в пределах 100; 

— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

— длины отрезков;  

различать: 

— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

— компоненты арифметических действий; 

— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 

— прямые и непрямые углы; 

— периметр и площадь прямоугольника;  

— окружность и круг;  

читать: 

— числа в пределах 100, записанные цифрами; 

— записи вида  5 · 2 = 10,  12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

— однозначных и двузначных чисел; 

— числовых выражений; 

моделировать: 

— десятичный состав двузначного числа; 

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

— числовое выражение (название, как составлено); 

— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

классифицировать: 

— углы (прямые, непрямые); 

— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

— тексты несложных арифметических задач; 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 
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— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

— готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами двузначные числа; 

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 

— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

— строить окружность с помощью циркуля; 

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться:  

формулировать: 

— свойства умножения и деления; 

— определения прямоугольника и квадрата; 

— свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать:  

— обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

— луч и отрезок; 

характеризовать: 

— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

— составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

3. К концу обучения в третьем классе ученик научится:  

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

— компоненты действия деления с остатком; 

— единицы массы, времени, длины; 

— геометрическую фигуру (ломаная);  



 

303 
 

сравнивать: 

— числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

— знаки > и <; 

— числовые равенства и неравенства;  

читать: 

— записи вида 120 < 365,  900 > 850;  

воспроизводить: 

— соотношения между единицами массы, длины, времени; 

— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 

— числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 

— способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

— натуральные числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

— структуру числового выражения; 

— текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

— план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

— читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

— читать и составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

— выполнять деление с остатком; 

— определять время по часам; 

— изображать ломаные линии разных видов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и 

без скобок); 

— решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться:  

формулировать: 

— сочетательное свойство умножения; 
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— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

— обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

— верных и неверных высказываний; 

различать: 

— числовое и буквенное выражение; 

— прямую и луч, прямую и отрезок; 

— замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 

— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

— проводить прямую через одну и через две точки; 

— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

4. К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

— классы и разряды многозначного числа; 

— единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

— многозначные числа; 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

различать: 

— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;  

читать: 

— любое многозначное число; 

— значения величин; 

— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 
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— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами; 

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 

моделировать: 

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

— структуру составного числового выражения; 

— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;  

конструировать: 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что»; 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться:  

называть: 

— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

— величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

— числовое и буквенное равенства; 

— виды углов и виды треугольников; 

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

— истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

— точность измерений; 
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исследовать: 

— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

— информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

— прогнозировать результаты вычислений; 

— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

  — сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

Формы контроля; 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа 

 арифметический диктант 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже од-

ного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью ко-

торых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбиниро-

ванного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основным. 
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Информатика 

Программа по информатике составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования и обеспечена УМК для 2–4 классов (авторы: Н. В. 

Матвеева,  Е. И. Челак, Н. К. Конопатова Л. П. Панкратова, Н. А. Нурова.), на основе 

программы общеобразовательных учреждений по информатике для 2-4 классов. 

Пояснительная записка 

Цели изучения курса информатики в начальной школе 

Важнейшая цель начального образования — создание прочного фундамента для 

последующего образования, развитие умений самостоятельно управлять своей учебной 

деятельностью. Это предполагает не только освоение опорных знаний и умений, но и 

развитие способности к сотрудничеству и рефлексии. 

Информатика рассматривается в общеобразовательной школе вообще и в начальной 

школе в частности в двух аспектах. Первый — с позиции формирования целостного и 

системного представления о мире информации, об общности информационных 

процессов в живой природе, обществе, технике. С этой точки зрения на 

пропедевтическом этапе обучения школьники должны получить необходимые пер-

вичные представления об информационной деятельности человека. Второй аспект 

пропедевтического курса информатики — освоение методов и средств получения, 

обработки, передачи, хранения и использования информации, решение задач с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий. Этот аспект связан, прежде всего, с подготовкой учащихся начальной 

школы к продолжению образования, к активному использованию учебных 

информационных ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедийных обучающих 

программ, электронных справочников и энциклопедий на других учебных предметах, 

при выполнении творческих и иных проектных работ. 

Курс информатики в начальной школе имеет комплексный характер. В соответствии с 

первым аспектом информатики осуществляется теоретическая и практическая 

бескомпьютерная подготовка, к которой относится формирование первичных понятий 

об информационной деятельности человека, об организации общественно значимых 

информационных ресурсов (библиотек, архивов и пр.), о нравственных и этических 

нормах работы с информацией. В соответствии со вторым аспектом информатики 

осуществляется практическая пользовательская подготовка — формирование 

первичных представлений о компьютере, в том числе подготовка школьников к 

учебной деятельности, связанной с использованием информационных и ком-

муникационных технологий на других предметах. 

Таким образом, важнейшим результатом изучения информатики в школе является 

развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям информационного 

общества, в частности, приобретение учащимися информационной и 

коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). 
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Программа курса информатики для начальной школы разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования и нацелена на обеспечение 

реализации трех групп образовательных результатов: личностпыху  метапредметных 

и предметных. 

Общая характеристика учебного предмета «Информатика» в начальной школе 

С момента экспериментального введения информатики в начальную школу накопился 

значительный опыт обучения информатике младших школьников. Обучение инфор-

матике в начальной школе нацелено на формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с ней, в 

частности с использованием компьютера. Следует отметить, что курс информатики в 

начальной школе вносит значимый вклад в формирование и развитие 

информационного компонента УУД, формирование которых является одним из 

приоритетов начального общего образования. Более того, информатика как учебный 

предмет, на котором целенаправленно формируются умения и навыки работы с инфор-

мацией, может быть одним из ведущих предметов в формировании УУД (общеучебных 

умений и навыков). 

Важной проблемой реализации непрерывного курса информатики является 

преемственность его преподавания на разных образовательных уровнях. Любой 

учебный курс должен обладать внутренним единством, которое проявляется в 

содержании и методах обучения на всех ступенях обучения. Структура курса, его 

основные содержательные линии должны обеспечивать эту целостность. 

Поэтому предполагается, что содержательные линии обучения информатике в 

начальной школе соответствуют содержательным линиям изучения предмета в 

основной школе, но реализуются на пропедевтическом уровне. По окончании обучения 

учащиеся должны демонстрировать сформированные умения и навыки работы с 

информацией и применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

Авторы делают попытку выстроить многоуровневую структуру предмета 

«Информатика», который бы рассматривался как систематический курс, непрерывно 

развивающий знания школьников в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий. Авторы подчеркивают необходимость получения 

школьниками на самых ранних этапах обучения представлений о сущности 

информационных процессов. Информационные процессы рассматриваются на 

примерах передачи, хранения и обработки информации в информационной 

деятельности человека, живой природе, технике. В процессе изучения информатики в 

начальной школе формируются умения классифицировать информацию, выделять 

общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и др. Это 

помогает ребенку осмысленно видеть окружающиймир, более успешно в нем 

ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения. 

Предлагаемый пропедевтический курс информатики опирается на основополагающие 

принципы общей дидактики: целостность и непрерывность, научность в сочетании с 

доступностью, практико-оринтированность в сочетании с развивающим обучением. В 
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части решения приоритетной задачи начального образования — формирования УУД 

(общеучебных умений) — формируются умения строить модели решаемой задачи, 

решать нестандартные задачи. Развитие творческого потенциала каждого ребенка про-

исходит при формировании навыков планирования в ходе решения различных задач. 

Во втором классе дети учатся видеть окружающую действительность с точки зрения 

информационного подхода. В процессе обучения в мышление и речь учеников посте-

пенно вводятся термины информатики (источник/приемник информации, канал связи, 

данные и др.). Школьники изучают устройство компьютера, учатся работать с элект-

ронными документами. 

В третьем классе школьники изучают представление и кодирование информации, ее 

хранение на информационных носителях. Вводится понятие объекта, его свойств и 

действий с ним. Дается представление о компьютере как системе. Дети осваивают 

информационные технологии: технологию создания электронного документа, 

технологию его редактирования, приема/передачи, поиска информации в сети 

Интернет. Учащиеся знакомятся с современными инструментами работы с 

информацией (мобильный телефон, электронная книга, фотоаппарат, компьютер и др.), 

параллельно учатся использовать их в своей учебной деятельности. Понятия вводятся 

по мере необходимости, чтобы ребенок мог рассуждать о своей информационной 

деятельности, рассказывать о том, что он делает, различая и называя элементарные 

технологические операции своими именами. 

В четвертом классе рассматриваются темы «Мир понятий» и «Мир моделей», 

формируются представления учащихся о работе с различными научными понятиями, 

также вводится понятие информационной модели, в том числе компьютерной. 

Рассматриваются понятия исполнителя и алгоритма действий, формы записи 

алгоритмов. Дети осваивают понятие управления собой, другими людьми, техни-

ческими устройствами (инструментами работы с информацией), ассоциируя себя с 

управляющим объектом и осознавая, что есть объект управления, осознавая цель и 

средства управления. Школьники учатся понимать, что средства управления влияют на 

ожидаемый результат, и что иногда полученный результат не соответствует цели и 

ожиданиям. 

В процессе осознанного управления своей учебной деятельностью и компьютером, 

школьники осваивают соответствующую терминологию, грамотно выстраивают свою 

речь. Они учатся узнавать процессы управления в окружающей действительности, 

описывать их в терминах информатики, приводить примеры из своей жизни. 

Школьники учатся видеть и понимать в окружающей действительности не только ее 

отдельные объекты, но и их связи и отношения между собой, понимать, что 

управление — это особый, активный способ отношений между объектами. Видеть 

отношения между объектами системы — это первый активный шаг к системному 

взгляду на мир. А это, в свою очередь, способствует развитию у учащихся начальной 

школы системного мышления, столь необходимого в современной жизни наряду с 

логическим и алгоритмическим. Логическое и алгоритмическое мышление также 
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являются предметом целенаправленного формирования и развития в четвертом классе 

с помощью соответствующих заданий и упражнений. 

Описание ценностных ориентиров содержания информатики 

Современный ребенок погружен в новую предметную и информационную среду. 

Однако нельзя воспитать специалиста в области информационных технологий или 

программиста, если не начать обучение информатике в младших классах. В отличие от 

прошлых времен, действительность, окружающая современного ребенка, наполнена 

бесчисленным множеством созданных человеком электронных устройств. В их числе 

компьютер, мобильные телефоны, цифровой фотоаппарат, цифровые видеокамеры, 

плееры, декодеры и т. д. В этих условиях информатика в начальной школе необходима 

не менее, чем русский язык и математика. 

На уроках информатики школьники осознанно и целенаправленно учатся работать с 

информацией (осуществлять ее поиск, анализировать, классифицировать и пр.), 

отличать форму от содержания, т. е. смысла, узнавать и называть объекты окружающей 

действительности своими именами в терминах информатики. Изучение информатики в 

рамках предметной области «Математика и информатика» направлено на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формиро-

вание предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. 

Особое место подготовке по информатике отведено в предмете «Технология». В 

рамках этого предмета пристальное внимание должно быть уделено обеспечению пер-

воначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

«осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего 

места в природе и социуме». Информатика, обучая пользоваться универсальным 

инструментом поиска и обработки информации (компьютером), расширяет 

возможности детей познавать окружающий мир и способствует их самостоятельности 

и творчеству в процессе познания. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

«способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру». Освоение графического редактора на уроках 

информатики предоставляет младшему школьнику возможность создавать 

изображение в принципиально иной технике, развивая его логическое мышление в 

тесной связи с эмоционально-ценностным восприятием окружающей 

действительности. 

Изучение русского и родного языка в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соот-

ветствии с условиями общения — всему этому учит и информатика, пробуждая и 

познавательный интерес к слову, и стремление совершенствовать свою речь в процессе 
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освоения мощного инструмента работы с информацией и его программного 

обеспечения, в частности — текстового редактора, электронного блокнота, 

электронной книги. На уроках информатики при наборе текстов в текстовом редакторе 

учащиеся овладевают умениями правильно писать (поскольку все ошибки компьютер 

выделяет красным подчеркиванием и предлагает правильно написанное слово), 

участвовать в диалоге (по скайпу устно или письменно с использованием чат-режима). 

Обучаясь работе на компьютере, дети составляют письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

Исходя из того факта, что разговор с детьми о числах, информации и данных, способах 

и инструментах их хранения и обработки не может происходить на чисто абстрактном 

уровне, и математика, и информатика непосредственно связаны с содержанием других 

дисциплин начального образования. В частности, с иностранным языком. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

«элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника». Информатика с одной стороны, использует знания, полученные 

на уроках иностранного языка (английский алфавит, например), с другой стороны, 

развивает коммуникативные умения, поскольку вводит в речь школьников новые 

термины и учит общаться с использованием современных средств ИКТ (электронная 

почта, скайп и др.). 

Таким образом, информатика в начальной школе выполняет интегрирующую функцию, 

формируя знания и умения по курсу информатики и мотивируя учащихся 

к активному использованию полученных знаний и приобретенных умений при 

изучении других дисциплин в информационной образовательной среде школы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

С учетом специфики интеграции учебного предмета в образовательный план 

конкретизируются цели выбранного курса «Информатика» в рамках той или иной 

образовательной области для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

1-я группа требований: личностные результаты 

Эти требования достигаются под воздействием применения методики обучения и 

особых отношений «учитель — ученик»: 

1.1)готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучения и познанию; 

1.2)ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции; 

1.3)социальные компетенции; 
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1.4)личностные качества 

2-я группа требований: метапредметные результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при 

решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении проектов 

во внеурочное время — это освоение УУД: 

2.1)познавательных; 

2.2)регулятивных; 

2.3)коммуникативных; 

2.4)овладение межпредметными понятиями(объект, система, действие, алгоритм и др.) 

3-я группа требований: предметные результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при 

решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении заданий 

и проектов во внеурочное время 

 

С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее ценными 

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по 

результатам наблюдений, опытов, работы с информацией; 

соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения 

опыта с целью, т.е. получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели? 

»; 

устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е. создавать 

текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с 

использованием текстового или графического редактора; 

понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в 

интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание 

информационной модели текста, рисунка и др.); 

выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в процессе 

информационного моделирования и сравнения объектов анализировать результаты 

сравнения (ответы на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять 

предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как..., такой же, 

как...), различать целое и часть.Создание информационной модели может 

сопровождаться проведением простейших измерений разными способами. В процессе 

познания свойств изучаемых объектов осуществляется сложная мыслительная 
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деятельность с использованием уже готовых предметных, знаковых и графических 

моделей; 

решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа 

информации при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов; 

• самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность 

при решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (со-

общения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые 

ситуации, создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять 

простейшие логические выражения типа: «...и/или...», «если... то...», «не только, но 

и...» и давать элементарное обоснование высказанного суждения; 

• овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; при выполнении интерактивных 

компьютерных заданий и развивающих упражнений — поиском (проверкой) 

необходимой информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном 

каталоге библиотеки. Одновременно происходит овладение различными способами 

представления информации, в том числе в табличном виде, упорядочения информации 

по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

• получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания. Это задания, предусматривающие 

выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, 

самостоятельное установление последовательности действий при выполнении 

интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой 

последовательности следует это делать, чтобы достичь цели? »; 

• получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений 

и интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и 

оценки собственной деятельности (ответы на вопросы «Такой ли получен результат?», 

«Правильно ли я делаю это?»), нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и 

их исправлении; 

• приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных 

проектов: уметь договариваться, распределять работу между членами группы, 

оценивать свой личный вклад и общий результат деятельности. 

Соответствие возрастным особенностям учащихся достигалось: 

учетом индивидуальных интеллектуальных различий учащихся в образовательном 

процессе через сочетания типологически ориентированных форм представления 

содержания учебных материалов во всех компонентах УМК; 

оптимальным сочетанием вербального (словесно-семантического), образного 

(визуально-пространственного) и формального (символического) способов изложения 

учебных материалов без нарушения единства и целостности представления учебной 

темы; 
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учетом разнообразия познавательных стилей учащихся через обеспечение 

необходимым учебным материалом всех возможных видов учебной деятельности. 

Кроме того, соответствие возрастным особенностям учащихся достигалось через 

развитие операционно-деятельностного компонента учебников, включающих в себя 

задания, формирующие исследовательские и проектные умения. Так, в частности, 

осуществляется формирование и развитие умений: 

наблюдать и описывать объекты; 

анализировать данные об объектах (предметах, процессах и явлениях); 

выделять свойства объектов; 

обобщать необходимые данные; 

формулировать проблему; 

выдвигать и проверять гипотезу; 

синтезировать получаемые знания в форме математических и информационных 

моделей; 

самостоятельно осуществлять планирование и прогнозирование своих практических 

действий и др. 

В результате всего вышеперечисленного происходит развитие системы УУД, которые, 

согласно ФГОС, являются основой создания учебных курсов. 

Все компоненты УМК представляют собой единую систему, обеспечивающую 

преемственность изучения предмета в полном объеме. Эта системность достигается: 

1. Опорой на сквозные содержательные линии: 

информация, виды информации (по способу восприятия, по способу представления, по 

способу организации); 

информационные объекты (текст, изображение, аудиозапись, видеозапись); 

источники информации (живая и неживая природа, творения человека); 

работа с информацией (обмен, поиск, преобразование, хранение, использование); 

средства информационных технологий (телефон, компьютер, радио, телевидение, 

мультимедийные устройства); 

организация информации и данных (оглавление, указатели, каталоги, записные книжки 

и др.). 

2.Использованием общей смысловой структуры учебников, позволяющей осуществить 

названную преемственность. Компоненты этой структуры построены в соответствии с 

основными этапами познавательной деятельности: 

раздел «Повторить» — актуализация знаний. Содержит интересную и значимую 

информацию об окружающем мире, природе, человеке и обществе, способствует уста-

новлению учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом 

(личностно значимая информация). Выбранные авторами примеры могут быть зна-

комыми и привычными на первый взгляд, провоцируя тем самым удивление по поводу 

их информационной природы и значимости с точки зрения жизненных интересов; 
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содержание параграфа представлено через компоненты деятельностного ряда: 

«Цель», «Понять», «Выполни», «Главное», «Знать», «Уметь» — новое знание. Этим 

достигается наиболее рациональная последовательность действий по изучению нового 

материала: от понимания до применения на практике, в том числе развивается 

творческая деятельность; 

• разделы «Мы поняли», «Мы научились» — рефлексия. 

Организация повторения ранее освоенных знаний, умений, навыков. Использование 

средств стимулирования учащихся к самостоятельной работе (или при подготовке к 

контрольной работе); 

«Слова и термины для запоминания» — обобщающее знание. Обобщение и 

классификация; 

практические задания, включая задания в рабочих тетрадях и ЭОР. Формирование и 

развитие умений использовать полученные теоретические знания по информатике, 

умений структурировать содержание текстов и процесс постановки и решения учебных 

задач (культура мышления, культура решения задач, культура проектной и 

исследовательской деятельности); формирование и развитие умений осуществлять 

планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной 

деятельности, умения самостоятельно и сознательно делать свой выбор ценностей и 

отвечать за этот выбор (самоуправление и самоопределение); формирование и развитие 

умений по нахождению, переработке и использованию информации для решения 

учебных задач, а также умений по организации сотрудничества со старшими и 

сверстниками, по организации совместной деятельности с разными людьми, 

достижению с ними взаимопонимания. 

Таким образом, сама структура изложения материала в учебниках отражает 

целенаправленность формирования общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности (УУД), которые формируются и развиваются в рамках познавательной, 

организационной и рефлексивной деятельности. Этим достигается полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

учебную мотивацию; 

учебную цель; 

учебную задачу; 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка); 

метапредметные учебные действия (умственные действия учащихся, направленные на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью).
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Место информатики в учебном плане 

Курс информатики в начальной школе составляет 102 часа. Из них во 2 классе 34 часа, в 3 

классе 34 часа, в 4 классе 34  часа. 

Содержание курса информатики в начальной школе  

(2-4 классы) 

Изучение курса информатики во втором классе начинается с темы «Человек и 

информация», при изучении которой внимание ребенка обращается на феномен 

информации, подчеркивается ее роль в жизни человека. Затем выделяются виды 

информации по способу восприятия ее человеком, вводятся понятия источника и 

приемника информации на простых примерах, обсуждается компьютер как инструмент, 

помогающий человеку работать с информацией. 

Содержание второй главы естественно вытекает как «связка» между информацией и 

компьютером. 

Содержание третьей главы формирует понимание и представления школьников о том, что 

компьютер обрабатывает не информацию (информацию обрабатывает человек), а данные, 

т. е. закодированную информацию. Дается представление о видах данных (закодированной 

информации), что очень важно для того, чтобы младшие школьники поняли, почему 

существуют разные прикладные программы: текстовые и графические редакторы, 

электронные таблицы и др. — для обработки разных типов данных требуются 

соответствующие программы. 

В этой главе начинается серьезный разговор о двоичном кодировании. 

Содержание четвертой главы направлено на формирование и развитие понятие документа, 

на способы его создания, поскольку понимание того, что такое данные для второклассника 

еще не очень актуально. А вот понятие документа — актуально во всех смыслах, так как 

дети уже постоянно имеют дело с разными бумажными и электронными документами (со 

свидетельством о рождении, заявлениями, справками, файлами и пр.). 

В третьем классе происходит повторение и развитие учебного материала, пройденного во 

втором классе. Глава вторая — о действиях с информацией. Школьники через разговор о 

действиях с информацией готовятся к пониманию понятия информационного процесса. 

Кульминационным моментом содержания в третьем классе является понятие объекта. 

Формируется представление об объекте как предмете нашего внимания, т. е. под объектом 

понимаются не только предметы, но и свойства предметов, процессы, события, понятия, 

суждения, отношения и т. д. Такой подход позволит уже в начальной школе серьезно 

рассматривать такие объекты, как «алгоритм», «программа», «исполнитель алгоритма», 

«модель», «управление» и иные абстрактные понятия. Такой методический прием 

позволяет младшему школьнику рассуждать о свойствах алгоритма, свойствах 

«исполнителя алгоритма», свойствах процесса управления и так далее, что составляет 

содержание курса в четвертом классе. 

Уже в третьем классе начинается серьезный разговор о компьютере, как системе, об 

информационных системах. Содержание четвертого класса — это то, ради чего инфор-

матика должна изучаться в школе, и, в частности, в начальной школе: ради формирования 

и развития понятий о моделировании, модели и процессе управления. Тема управления 

является важнейшей с точки зрения ФГОС второго поколения, поскольку в начальной 

школе необходимо научить детей управлять не только компьютером и своим временем, но 

и собой. 
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2 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Виды информации. Человек и компьютер -  8часов 

 Кодирование информации - 8 часов 

Информация и данные  - 8 часов 

Документ и способы его создания  -10 часов 

   3 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Информация, человек и компьютер  - 6 часов 

Действия с информацией  - 10 часов 

Мир объектов - 9 часов 

 Компьютер, системы и сети - 9 часов 

   4 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 Повторение - 7 часов 

Суждение, умозаключение, понятие -9 часов 

Мир моделей - 8 часов 

Управление - 10 часов 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Образовательная система «ГАРМОНИЯ» 

Программа по окружающему миру составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (автор:Поглазова О.Т.) 

 

I. Пояснительная записка 

Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами 

интегрированного предмета «Окружающий мир». В содержание курса интеuгированы 

естественно-научные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, 

обществе,что соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

начального общего образования. Интеграция в курсе основных содержательныхблоков 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни» позволяет 

представить младшим школьникам целостный и в то же времямногогранный образ мира с 

его взаимосвязями и взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящихв программу 

курса, соответствует фундаментальному ядру содержания данной предметной области, 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, требова-

ниям государственного стандарта к уровню подготовки учащихся начальнойшколы. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают 

возможность систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в 

дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми) пред-

ставления о природных и социальных объектах, осмысливать характер взаимодействий 

человекас природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных социальных групп 

(семья, класс, школа). 
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Осваивая правила безопасного, экологически грамотного и нравственного поведения в 

природе и в обществе, младшие школьники осознают важность здорового образа жизни, 

уважительного и внимательного отношения к окружающим людям (разного возраста, 

разной национальности, с нарушениемздоровья и др.), бережного отношения к природе, 

историческим и культурным ценностям. Усвоение учащимися элементарных знаний о 

природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в истории Отечества и освоение 

разных способов познания окружающей действительности (наблюдение, эксперимент, 

измерения, классификация и др.) создают условия для их успешного продолжения 

образованияв основной школе. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и культуро-

логической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с 

природой и людьми; воспитание гармонично развитой,духовно-нравственной личности, 

любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему,уважающей образ 

жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно 

участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса Окружающий 

мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности и самосто-

ятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; формирование 

информационной культуры (знание разных источниковинформации, умения отбирать 

нужную информацию, систематизировать её и представлять); воспитание любви к приро-

де и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного 

отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому своих 

предков и желания сохранять культурное и историческое наследие. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Основной особенностью содержания курса «Окружающиймир» является его 

интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, 

обществе, важнейших событиях в истории Российского государства. Человек предстаёт 

перед учениками как биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: 

член семьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного края, гражданин 

государства. Это позволяет объединить в едином курсе знания о природе и социальной 

действительности, что создаёт условия для формирования у учащихся необходимых 

обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются 

на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, исторические, физические, 

химические, биологические, географические, астрономические, экологические знания, 

что позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для 

дальнейшего изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в основной 

школе. 

Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир как 

единое целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность этого 

мира, узнать разные способы взаимодействия с ним. Между тем при отборе содержания 
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соблюдается и разумная дезинтеграция, выделение крупных самостоятельных 

содержательных блоков, материал которых предоставляет ученику возможность глубже 

и конкретнее изучить закономерности и качественное своеобразие различных 

егоструктур (природы, человека, общества, истории государства), что способствует 

подготовке учащихся к изучению в основной школе дифференцированных курсов. 

Таким блоком, например, является раздел «Путешествие в прошлое России», где 

учащиеся погружаются в изучение истории своего Отечества, знакомятся с её 

важнейшими событиями. 

Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для 

реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В 

процессе его изучения, расширяя и углубляя представления об объектах и 

явленияхокружающего мира, учащиеся могут объединять информацию, используемую 

в разных дисциплинах, разные способы и средства её отображения: в слове, в 

естественно-научном, историческом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в 

рукотворном изделии. Например, на уроке математики ученики узнают способ 

отображения целого и составляющих его частей с помощью диаграммы – на уроке 

окружающего мира они используют диаграмму, с помощью которой показывают 

соотношение суши и воды на земной поверхности. Понятие «симметричный предмет» 

изучается на уроках математики и окружающего мира – закрепляется на уроке 

технологии при создании изделий симметричной формы. На уроках окружающего мира 

изучаются сезонные изменения в природе – на уроке литературного чтения ученики 

знакомятся, как отражают их писатели и поэты, на уроках музыки – композиторы, на 

уроке изобразительного искусства – художники. Тема «Во что веровали наши предки» 

изучается на уроке окружающего мира – на уроке технологии ученики делают обереги, 

которые наши предки помещалина свою одежду, жилища и др. 

При отборе содержания курса были положены следующие концептуальные идеи: 

разнообразие и красота объектов окружающего мира, их изменчивость и её 

закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. Учебный 

материал, тематически повторяющийся в разные годы обучения, служит основой для 

интеграции в него последующих знаний иумений в системе развития, с обогащением 

новыми сведениями, связями и зависимостями, с изменением уровня сложности. При 

этом в процессе «открытия» нового знания осуществляется переход от разрозненных 

фактов к их системе согласно принципам системности (целостности, структурности, 

взаимозависимости, иерархичности) и спиральной структуре (каждый следующий 

виток расширяет и углубляет знания). Например, первоклассники знакомятся с 

разнообразием растений, выявляя их внешние признаки, третьеклассники наблюдают 

изменения, происходящие в жизни растений в связи со сменой сезона, рассматривают 

развитие растения от семени до семени, в 4 классе они изучают способы 

приспособляемости растений к природным условиям разных природных зон, выявляют 

значение растений для природы и др. 

Исторический и обществоведческий материал в курсе представлен на макроуровне – 

государство Россия (его прошлоеи настоящее) и микроуровне – семья, родной край 

(город, село,область). В соответствии с хронологическим принципом построения 



 

320 
 

исторического содержания школьники постепенно знакомятся с важнейшими 

историческими событиями, с выдающимися людьми, памятниками истории и культуры 

Древней Руси, Московскогогосударства, Российской империи, СССР, Российской 

Федерации. Немало места уделено героической борьбе народов нашей страны с 

внешними врагами: противостоянию Руси кочевникам, монгольскому нашествию, 

крестоносцам, в Отечественной войне1812 года и Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов. 

Согласно культурологическому подходу учащиеся приобщаются к культурному 

наследию народов нашей страны, воплощённому в искусстве, религиозных верованиях, 

фольклоре, народных традициях, обычаях. В содержание курса интегрированы 

сведения об образе жизни наших предков, их материальной культуре (жилищах, одежде, 

предметах быта и др.), о старинных ремёслах и способах обработки природных 

материалов. При этом учащиеся знакомятся с нравственными ценностями и заповедями 

наших предков, которые определяли их отношение к природе, семье, людям. Кроме 

того, мысленно путешествуя по материкам и океанам Земли, знакомясь с историей их 

открытия, ученики узнают, что на нашей планете есть много стран и народов с разным 

образом жизни, есть памятники культуры мирового значения, созданные творчеством 

многих поколений жителей нашей планеты. 

При отборе компонентов учебной деятельности положен личностно-ориентированный 

подход в обучении. Объектом внимания и деятельности ученика служит не только 

внешний мир в его многообразии, взаимосвязях и способы его изучения, но и познание 

самого себя, своих способностей и возможностей, оценка некоторых своих качеств, 

способности к самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и регуляции своих 

отношений с миром природы и людьми. Процесс образования организуется как процесс 

становления личности (обретения себя, своего образа), готовой к выполнению разных 

видов деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, применять знания 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. При этом 

учитываются психофизиологические возможности младшего школьника, особенности 

восприятия окружающего мира, способы мышления (эмоционально-образное, 

рационально-логическое), его интересы. Представление целостной картины мира, 

раскрытие общих взаимосвязей её компонентов, обучение разным способам познания 

мира развивают познавательный интерес ученика, его интеллектуальные и творческие 

способности, эмоционально-эстетическое восприятие мира природы и культуры. 

Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не только 

основного материала, соответствующего образовательному минимуму, но и 

дополнительного, расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему 

возможность выбрать собственную траекторию учения. Система заданий 

дифференцирована по степени сложности, объёму, что предоставляет возможность 

активно включаться в процесс учения на разных уровнях (репродуктивном, 

продуктивном, креатином), применять знания в нестандартной ситуации. 

В соответствии с общими дидактическими принципами системности, доступности, 

наглядности, преемственности, сучётом краеведческого, экологического, сезонного 

принципов обучения перед учениками разворачивается картина окружающей их живой 
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и неживой природы в её многогранности и многообразии. Они узнают о разнообразии 

растений, грибов, животных, форм суши, видов водоёмов, о Земле как планете 

Солнечной системы, о природных сообществах и природных зонах, о сезонных 

изменениях в природе и в жизни человека. Изучают свойства воздуха, воды, почвы, 

веществ, необходимых для всего живого на Земле, обсуждают проблемы, связанные с 

их загрязнением, и осознают необходимость бережного отношения к окружающей 

среде. Получают начальные представления о развитии растительного организма, о 

стадиях развития некоторых групп животных, о том, как функционирует и развивается 

организм человека, от чего зависитего здоровье. 

Изучение естественно-научных, обществоведческих и исторических понятий 

конкретизируется на примерах природных, социальных, исторических объектов 

родного края. Это помогает осуществлять связь обучения с жизнью, способствует 

развитию наблюдательности, познавательного интереса учащихся, формированию 

эмоционально-эстетических, нравственно-этических оценок наблюдаемой 

действительности, выработке (соответствующих содержанию обучения) практических 

умений и навыков. При этом воспитываются патриотические чувства, любовь кродному 

краю, бережное отношение к его природе, культурному и историческому наследию, 

толерантное и уважительное отношение к образу жизни, обычаям, традициям, религиям 

народов, населяющих родной край. Во многие разделы программы включены вопросы 

краеведения, предложены экскурсии в природу, на социальные объекты, в музеи, 

которые дают богатый материал дляуроков окружающего мира. В учебниках внимание 

учащихся на этот вид деятельности обращено специальным значком «Изучайродной 

край». 

С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная деятельность 

младшего школьника, осуществляемая в процессе восприятия, осмысления, 

запоминания, овладения знаниями и способами деятельности, направляется на 

многостороннее рассмотрение и изучение свойств явлений и объектов окружающего 

мира, выявление их взаимосвязей и взаимозависимостей. При этом внимание учащихся 

акцентируется на том, что человек может неразумно загрязнять окружающую его среду, 

уничтожать историческую память о прошлом Родины и родного края, но может 

сохранять красоту и многообразие природы, беречь наследие предков и мировой 

культуры. В результате формируется желание следовать безопасному, экологически 

грамотному и здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и красоту среды обитания. 

Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных учебных 

действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе изучения 

окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и 

её обработку (запись, обобщение, структурирование, презентацию в вербальной и 

наглядной формах); планируют и выполняют небольшие исследования по выявлению 

свойств, причинно-следственных связей, последовательности протекания природных и 

социальных процессов и др. При этом выполняются все компоненты учебной 

деятельности: постановка задачи, планирование действий по её решению, оценивание 

результатов действий, формулировка выводов. Одновременно школьники учатся 

сотрудничать с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность 
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в малых и больших группах, осваивают различные способы взаимной помощи 

партнёрам по общению. 

В процессе изучения курса учащиеся ведут наблюдения за природными объектами и 

явлениями, экспериментируют сиспользованием лабораторного оборудования, 

выполняют практические работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, 

карта, муляжи и др.), создают собственные простые модели. При этом, учитывая 

возрастные особенности младших школьников, соблюдается разумный баланс 

эмпирического и теоретического способов познания окружающего мира. Анализируя 

информацию о природных объектах, выявляя ихсущественные признаки, объединяя в 

группы, учащиеся овладевают приёмами умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.), осваивают метод классификации –один из основных 

способов упорядочения информации об окружающем мире. 

Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, связанных с 

жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных наблюдений объектов и 

явлений природы учащимися во время экскурсий и прогулок к памятникам зодчества и 

современной архитектуры, в парки, в музеи. Обязательны при этом кратковременные 

прогулки (1 и 2 классы) и предметные или комплексные экскурсии (3 и 4 классы) для 

изучения объектов природы или творений человека в их естественных условиях. 

Система заданий для пошагового первичного закрепленияи итогового контроля, 

представленная в рабочих тетрадях и в тетрадях тестовых заданий, способствует 

индивидуализации и дифференциации обучения, предоставляет учащимся 

возможность самооценки, самоконтроля, саморазвития. 

Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса 

«Окружающий мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, 

на пришкольномучастке, в парке, на улицах города или посёлка и др.; уроки 

исследования и экспериментальной проверки каких-либо гипотез; уроки-путешествия, 

уроки – заседания экологического совета, уроки-конференции. Учебно-познавательная 

деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в проектной 

группе и фронтальной. В целом содержание, методы, средства и формы организации 

познавательной деятельности ориентированы на обеспечение мотивационного и 

волевого, ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного компонентов 

учения и создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика. 

Формированию универсальных учебных умений способствуети проектная 

деятельность учащихся, осуществляемая в урочное и во внеурочное время. Учащиеся 

осуществляют поиск информации из разных источников, учатся объединять знания из 

разных образовательных областей, обобщать их и представлять в разных формах 

(вербальной и наглядной). Предусмотрено выполнение краеведческих проектов. 

Участие в проектной работе способствует самореализации и самовыражению 

учащихся, развивает их личностные качества. 

Таким образом, в основе отбора и структурирования учебного содержания, формы его 

предъявления лежит системно-деятельностный подход, ориентированный на 

гармоничное развитие и духовно-нравственное воспитание младшего школьника. 
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Учащиеся усваивают и используют предметные знанияи умения, универсальные 

учебные действия в ходе решения учебно-познавательных, учебно-практических задач, 

обсуждаяпроблемы гармоничного взаимодействия человека и природы, человека и 

общества. Формируется личность, действующая согласно нравственным ценностям, 

принятым в обществе; любящая свою Родину, уважающая образ жизни, нравы и 

традиции народов, её населяющих; ценящая опыт предшествующих поколений, 

желающая беречь культурное и историческое наследие предков; интеллектуально 

развитая личность, проявляющая интерес к знаниям, способная добывать их и 

применять в учебных ситуациях и в повседневной жизни, владеющая универсальными 

коммуникативными, регулятивными, познавательнымиучебными действиями для 

успешного продолжения обученияв основной школе. 

Курс, представленный в учебниках, нацелен на становление ребёнка как личности. 

Содержательная база курса направлена на формирование ценностно-смысловой и 

нравственно-этической ориентации младших школьников (осознание ценности семьи, 

дружбы, понимание социальных ролей, важности межличностных отношений), 

гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине 

(осознание себя как гражданина своего Отечества – РоссийскойФедерации), 

исторической памяти (уважения к прошлому своих предков, желания сохранять 

культурное и историческое наследие). Личности, стремящейся вести себя культурно, 

экологическиграмотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 

общественных местах) и природной среде; осознающей личнуюответственность за 

здоровье – своё и окружающих, уважительно и заботливо относящейся к людям с 

нарушениями здоровья. 

Формирование универсальных личностных действий осуществляется разными 

методическими приёмами: через название темы, ориентирующей ученика на 

значимость изучаемого материала лично для него («Твои первые уроки», «Твоя семья», 

«Твоя Родина», «Твоё здоровье», «Твои друзья» и др.); через погружение ученика в 

различные социальные, межличностные, экологические (и другие) ситуации, разрешая 

которые емупредлагается высказать личное мнение по изучаемой проблеме («Как ты 

думаешь ... ?», «Согласен ли ты с мнением ... ?», «Оцени, как вели себя дети…», «Оцени 

поступки…», «Как ты поступаешь в таких случаях?» и т. п.). 

Развитие познавательных интересов, положительного отношения к учению, осознания 

своих способностей и желание ихразвивать формируется по-разному: через включение в 

содержание учебников дополнительных материалов, не входящих в образовательный 

минимум; через задания разного уровня сложности – репродуктивного, продуктивного и 

креативного (задания более сложного уровня помечены специальным значком); через 

предоставление возможности выбора учеником своей траектории учения, что отражено в 

формулировках заданий («Можешь ли объяснить…», «Если хочешь, выполни творческую 

работу…», «Выбери три задания из тестовой работы...», «Придумай задание для 

одноклассников…», «Выбери объект для наблюдения, исследования, вариант презентации 

своего сообщения одноклассникам, учёного, от имени которого…» и др.). Развитие 

эмоционально-образного мышления, эстетического восприятия природы и объектов 

культуры осуществляется через содержание соответствующих тем («Творения людей 
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вокруг тебя», «Красота природная и рукотворная», «Путешествие по залам музеев», 

«Природные явления» и др.) и систему заданий, которые нацеливают учащихся на 

наблюдение прекрасного в окружающем их мире. В учебнике предлагаются 

стихотворения, репродукции картин, фотографии, по которым учащиеся узнают, как 

восхищаются красотой природы поэты, художники, фотографы и другие деятели культуры, 

а учащимся предоставляется возможность создать свои творческие работы, отражающие 

их собственное восприятие окружающей действительности (соответственно изучаемому 

материалу). 

Формированию регулятивных учебных действий (умению организовать свою 

деятельность по решению учебно-познавательных задач), осознанию границ собственных 

знаний и умений, пониманию перспективы дальнейшей учебной работы, 

определениюцелей и задач на усвоение новых знаний, оцениванию правильности 

выполнения своих действий, внесению необходимых корректив способствуют различные 

методические приёмы. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке 

(принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

ставятся в учебнике перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетрадях. 

Помощь ученику в осознании цели учебной деятельности оказывается словесно, 

графически, с помощью иллюстраций, а также специальными рамками, обозначенными 

условными знаками («Вспоминаем изученное ранее», «Узнаём новое», «Наблюдаем, 

размышляем» и др.). Планирование учебных (исследовательских) действий ученик 

осваивает, наблюдая природные и социальныеобъекты, готовя о них сообщения, выполняя 

опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе (в учебнике 

предложены варианты проектных работ, исследований, подсказки к их планированию и 

презентации). Способность к контролю, самоконтролю и коррекции формируется при 

подведении итогов урока (проверить правильность своих рассуждений, выводов, сверить 

своё предположение учащиеся могут, воспользовавшись содержанием «Копилки знаний»), 

при выполнении заданий в рабочих и тестовых тетрадях, в которых дана установка на этот 

вид деятельности («Проверь, научился ли ты пользоваться схемами», «Проверь, умеешь ли 

ты различать водоёмы, их части и знаешь ли ты правила безопасного поведения на воде», 

«Проверь свои знания о формах суши, видах водоёмов и умение пользоваться 

географической картой», «Проверь, хорошо ли ты запомнил основные события из истории 

своего Отечества», «Оцени свою работу соответствующим значком», «Подумай, что тебе 

нужно повторить, чтобы справиться со всеми заданиями» и др.). 

При изучении курса у младших школьников развиваются следующие познавательные 

способности: извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.) ив разных 

источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); 

сравнивать, классифицировать природные объекты на основе их внешних признаков, 

характерных свойств; устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

живой и неживой природой, социальными и природными объектами, прошлыми и 

настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения 

природных объектов, объяснения причин природных явлений, последовательности их 
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протекания и моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные 

наблюдения и опыты, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, 

проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по 

результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. 

С целью развития вышеупомянутых способностей учащимся предлагаются задания 

следующего рода: собрать информацию о предмете изучения (растении, животном, 

небесном теле, местности, экологической проблеме, историческом событии и др.), 

непосредственно наблюдая его, рассматривая иллюстрацию, рисунок-схему, карту и др.; 

описать наблюдаемые объекты и явления, выделяя их существенные и несущественные 

признаки, сравнить, распределить на группы изучаемые объекты (дикорастущие и 

культурные растения, дикие и домашние животные, планеты и звёзды и др.), выявить 

взаимосвязи между объектами (живой и неживой природы, живых организмов в 

природном сообществе), приспособляемость живых организмов к среде обитания (в 

тундре, пустыне, степи и др.); обобщить, систематизировать информацию в словесной, 

табличной, схематической форме; преобразовать информацию, данную в 

изобразительной, схематической и модельной форме, в словесную и наоборот; 

расшифровать условные знаки (состояния погоды, легенды карты, дорожные знаки и др.); 

сделать модель(дерева, гриба, холма, реки и др.); выполнить опыт (по изучению свойств 

воздуха, воды, почвы и др.). 

Для развития коммуникативных способностей в учебнике предложены задания, выполняя 

которые ученик получает возможность обогащать опыт общения с одноклассниками, в 

семье, с другими людьми, вступать в учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, осуществлять совместную деятельность, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёру по общению. Приглашение к сотрудничеству обозначено 

специальными значками («Работаем в паре», «Вместе со взрослыми», «В группе») и 

соответствующими словами («Обсудите», «Предположите», «Оцените»,«Выполните»), 

которые нацеливают учащихся на достижение результата именно через общение и 

сотрудничество друг с другом илис группой ребят («Разыграйте сценки приветствия, 

прощания…»,«составьте сообщение от имени…», «Обсудите, какие события...»и др.). 

Таким образом, учитель сможет организовать учебный процесс по формированию у 

учащихся не только предметных знаний и умений, но и личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных действий, а ученик сможет осознать 

процесс учения, освоить комплекс предметных и метапредметных умений (соответственно 

возрасту 6,5–11 лет) для успешного продолжения учёбы в основной школе. 

III. Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 

часа в неделю, всего 270 часов. В первом классе – 66 ч, во втором классе – 68 ч, в третьем 

классе – 68 ч, в четвёртом классе – 68 ч. 

IV. Ценностные ориентиры и принципы отбора содержания 

учебного предмета 



 

326 
 

 Мир многогранен, интересен и всё время изменяется, необходимо 

наблюдать и познавать его. 

 Наука, искусство, практика – равноценные способы познания человеком 

природы, общества и самого себя. 

 Природа жизненно необходима и ранима, нужно знать об этом и беречь её 

красоту и гармонию. 

 Природа планеты – общее достояние человечества, её сохранение – 

важнейшая задача всех народов Земли. 

 В мире и в России живут разные народы, нужно уважать их обычаи и 

традиции, жить с ними в дружбе и согласии. 

 Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни, следует 

изучать и уважать его. 

 Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё 

Отечество, хранящая традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми, адекватно ориентирующаяся в современном 

конфликтном, динамично меняющемся мире, свободно выбирающая собственную 

жизненную позицию и уважающая мнения других, – основа жизнеспособности, 

духовно-нравственной 

 консолидации, развития и благополучия российского общества. 

 Разумная интеграция и дезинтеграция различных областей знаний в мире. 

 Органичное объединение разных областей знания на основе 

межпредметных связей. 

 Cоответствие предметным принципам обучения: экологическому, 

сезонному, краеведческому, культурологическому, хронологическому. 

 Учёт возрастных, психофизиологических возможностей, особенностей 

восприятия, мышления с последующим их развитием. 

 Совместная работа ума, сердца и рук – именно эта триада положена в 

основу учебных пособий по курсу «Окружающий мир». 

 

V. Результаты изучения учебного предмета 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся получат возможность развить свои 

способности, освоить элементарные естественно-научные, обществоведческие и 

исторические знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. 

В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших 

школьников сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные 

учебные умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

У выпускника будут сформированы: 

 положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей; 
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 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на 

участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого 

отношения друг к другу её членов; 

 осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви 

к родной стране, к её природе, культуре, формирование интереса к её истории, 

уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально этическими принципами; 

 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе, в быту, в обществе; 

 осознание ценности природы не только как источника удовлетворения 

потребностей человека, но и её значения для здоровья человека, развития 

эстетического восприятия мира и творческих способностей; 

 понимание важности здорового образа жизни. 

У выпускника могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые 

способы действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно 

оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

 зарождение элементов гражданского самосознания (российской 

идентичности), гордости за свою Родину, российский народ, интерес к образу 

жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому своих предков, 

желания продолжить их добрые дела; 

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми 

другой национальности, с людьми, имеющими нарушения здоровья; 

 эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к 

красоте, желание участвовать в её сохранении; 

 осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье 

окружающих. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, 

коллекцией, с контурными картами и др.); 

 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами; 

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям 

учителя или данным в учебнике, в рабочей тетради; 



 

328 
 

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы 

(свои и учителя); 

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и 

способы их устранения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 

выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, 

практической работы с гербарием, коллекцией, географической и исторической 

картой и др.); 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать 

причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, 

экспериментальную задачи; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных 

задач, из материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с 

людьми; 

 понимать информацию, представленную в вербальной форме, 

изобразительной, схематической, модельной и др., определять основную и 

второстепенную информацию; 

 применять для решения задач (под руководством учителя)логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений и выводов; 

 подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на 

основе выделения существенных признаков природных и социальных объектов; 

 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-симво-

лической форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, 

включая Интернет; 
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 обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной 

формы в другую (принятую в словесной форме переводить в изобразительную, 

схематическую, табличную); 

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или на внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно 

использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, 

прощание, игра, диалог); 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая 

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) 

использовать естественно-научные, исторические, обществоведческие понятия, 

полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

 планировать, сотрудничая со взрослыми (учитель, родитель) и 

сверстниками, общие дела, распределять функции участников и определять 

способы их взаимодействия; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтные ситуации при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты их разрешения ради общего дела; 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, 

презентации). 

Предметные результаты 

Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок 

«Человек и природа») научится: 

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста 

объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы 

суши и виды водоёмов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на 

примере Солнца, Земли, Луны, Большой Медведицы); 
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 приводить примеры представителей разных групп растений(дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов 

(съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, 

насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся); 

 описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, 

называя их существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (на 

примере своей местности); 

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их 

сходства и различия, выделять существенные и несущественные признаки, 

распределять растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по 

выделенным основаниям; 

 различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, 

части холма, реки; 

 различать части тела человека, называть внутренние органы и органы 

чувств, основные системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению 

их здоровья; 

 различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков 

формы суши (горы, равнины), виды водоёмов(реки, озёра, моря), залежи разных 

полезных ископаемых; 

 характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и 

неживой природе; условия, необходимые для жизни растений и животных, способы 

их питания и размножения; 

 определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, 

полезных ископаемых, почвы; 

 использовать условные знаки для обозначения природных объектов и 

явлений, полезных ископаемых, для характеристики погодных условий 

(температуры воздуха, степени облачности, силы и направления ветра); 

 находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и 

равнины, крупные реки и озёра России; 

 объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, 

обращения Земли вокруг Солнца со сменой времён года; 

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

 выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах; 

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, 

оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на 

природу, участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей 

местности); 

 вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными 

изменениями в природе, погодой, за последовательностью развития из семени 

цветкового растения; 

 выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и 

льда, полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь 

простейшим оборудованием, делать выводы по результатам исследования и 

фиксировать их 



 

331 
 

 в предложенной форме; 

 использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, 

рельефные макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, 

объяснения природных явлений, нахождения географических объектов и др.; 

 исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе 

наблюдений); 

 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека; 

 выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, 

листа). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о 

климатических условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и 

быте людей в природных зонах; 

 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным 

признакам; 

 объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в 

природе; причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость 

растений и животных к разным природным условиям; 

 готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных 

явлениях природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты 

растений и животных и др.; 

 пользоваться масштабом при чтении карт; 

 обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных 

источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты 

наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента); 

 ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, 

подбирать необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход 

работы, проводить нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной 

форме (страницы дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, 

словесный вывод); 

 моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, 

гриб, гору, реку, круговорот воды в природе и др.); 

 участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и 

самим учеником), проводя исследования с использованием дополнительной 

литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты 

своей работы. 

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 

общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится: 

 воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и 

общества; в единстве народов, культур, религий; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми; 

 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов 

семьи, о внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и 
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реликвиях семьи на основе информации, собранной из собственных наблюдений, 

по рассказам старших членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

 использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для 

решения учебно-познавательных задач; 

 узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от 

флагов и гербов других стран мира; 

 находить на карте Российскую Федерацию, её столицу – город Москву, свой 

регион и его административный центр; 

 показывать на отдельных исторических картах места изученных 

исторических событий; 

 понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в 

тексте, реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям 

картин; описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и 

Санкт-Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) 

государственных зданий, исторических памятников, театров и других объектов 

культуры; 

 рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, 

фактов и событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни 

людей и государства; 

 объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей 

граждан России, называть права детей; 

 различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с 

датами, конкретную дату – с веком; определять последовательность важнейших 

событий в истории России; 

 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, 

памятных местах, исторических памятниках, известных людях родного города 

(села, районного центра). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т. д.); 

 физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и 

мастерство; 

 соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, 

учреждениях культуры и других общественных местах; заботливо относиться к 

младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную 

оценку своим поступкам; 

 составлять родословную своей семьи; 

 объяснять символический смысл цветных полос российского флага, 

изображений на гербе России, Москвы, своего региона; 

 рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной 

избы, старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях 
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известных полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, 

исторический музеи, на местном материале); 

 рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; 

отражать важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

 находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте 

мира изученные страны мира, пути великих путешественников – открывателей 

новых земель; рассказывать о достопримечательностях изученных стран, 

особенностях народов, проживающих в них; 

 находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, 

царях, императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других выдающихся 

деятелях России; 

 оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в 

развитие культуры и благосостояния народов, населяющих её; 

 использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших 

предков, о религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, 

для создания собственных устных и письменных сообщений; 

 изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

 моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других 

материалов старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные 

доспехи дружинников и др. 

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с 

незнакомыми людьми; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе 

и других общественных местах; 

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на 

улицах города; 

 объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

 составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов 

чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 

VI. Содержание разделов курса 

«Окружающий мир» в начальной школе 
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Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 учебных часов (из расчёта два 

часа в неделю). 

Раздел «Человек и природа» (150 часов) 

Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. Признаки и 

свойства предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. Как 

сравнивают предметы и объединяют в группы (классифицируют). Условные знаки (способ 

обозначения предметов и явлений окружающего мира, указание способа действия, способ 

предупреждения и др.) как источник информации. 

Наблюдения – важнейший способ познания окружающего мира. Органы чувств как 

помощники наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств предметов. 

Качества, необходимые для успешного познания окружающего мира (любознательность, 

наблюдательность, пытливость, воображение, умение размышлять и делать выводы). 

Учёные, изучающие живую и неживую природу, человека, быт, культуру, историю 

народов. Значение эксперимента в изучении законов природы. Путешествия в 

пространстве и путешествия во времени как способ получения информации об 

окружающем мире. Археологические раскопки – источник знаний о прошлом. 

Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой и неживой 

природы. Отличие живых существ от тел неживой природы. 

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные 

признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные растения, ядовитые 

ягоды. Правила сбора ягод. Дикорастущие растения родного края. Теплолюбивые и 

холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения. 

Значение растений для природы и человека. Культурные растения, чем они отличаются от 

дикорастущих растений. Где и как люди выращивают культурные растения, что из них 

изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. Труд 

хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Растения, выращиваемые в родном крае. 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. Строение 

шляпочного гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, несъедобные и 

ложные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных 

грибов. Другие виды грибов. 

Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. Среда обитания и 

способы питания разных животных(хищные, растительноядные, всеядные). 

Млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. 

Значение животных для природы и человека. Домашние и дикие животные. Наиболее 

распространённые животные разных групп, обитающие в родном краю (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений) 
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Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Заповедники, заказники, 

зоопарки. Красная книга. Растения и животные родного края, занесённые в Красную книгу 

России(региона). 

Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, 

минеральные вещества). Представление о растении как о живом организме. Органы 

цветкового растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. 

Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Способы размножения растений. 

Вегетативное размножение растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой 

порослью). Распространение семян. 

Размножение разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). Стадии развития 

насекомых, земноводных. 

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. 

Простейшие, бактерии. Защита организма от болезнетворных бактерий. 

Представление о природном сообществе. Природные сообщества моря, озера, болота, 

леса, луга. Разнообразие растений и животных, их приспособляемость к условиям 

обитания. Взаимосвязи растений и животных в природных сообществах, пищевые цепи. 

Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей 

(загрязнение морей, озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожары и др.). 

Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, 

заказников, национальных парков с целью сохранения природных сообществ. 

Человек – часть живой природы. Зависимость жизни человека от природы. Науки, 

изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Рождение и развитие 

человека. Общее представление об организме человека, его внутренних органах, о 

дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной, выделительной, 

нервной системах. 

Основные части скелета, их назначение. Свойства костей и функции суставов. Важность 

правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. Мышцы, их назначение. 

Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при переломах, растяжении 

связок. 

Кровь и её роль в организме. Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. 

Необходимость тренировки и бережного отношения к сердцу. Пульс и его измерение. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Органы дыхания. Газообмен в лёгких. Инфекционные и простудные заболевания органов 

дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма и воздействие ядовитых газов на 

органы кровообращения и дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе. 

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения. 

Зубы, их роль в пищеварении. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. 

Предупреждение заболеваний органов пищеварения. 
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Органы выделения. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь при 

обморожениях и ожогах. Закаливание организма. 

Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена органов чувств; 

предупреждение их заболеваний. Элементарные представления об их строении. 

Нервная система, её значение для организма. Роль головного и спинного мозга. Роль 

природы в сохранении и укреплении нервной системы. 

Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровье окружающих людей. 

Уважительное отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. Как лечились 

наши предки. 

Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ. Твёрдое, 

жидкое, газообразное состояния вещества. Общее представление о строении вещества, 

его мельчайших частицах. 

Значение воздуха для живых существ. Воздух – смесь газов(азот, кислород, углекислый газ 

и другие газы). Свойства чистого воздуха. Примеси в воздухе. Источники загрязнения 

воздуха. 

Значение воды для всего живого. Свойства воды. Три состояния воды (лёд, пар, вода). 

Свойства снега и льда. Вода в природе: туман, роса, изморозь, иней, их образование. 

Круговорот воды в природе. 

Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их изучение. Полезные 

ископаемые и их использование(строительные материалы, металлические руды, горючие 

полезные ископаемые). Экологические проблемы, связанные с добычей, перевозкой и 

переработкой полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Почва и её значение. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие почвы – главное 

отличие от горной породы. Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, ветрами в 

результате деятельности человека. Меры по защите воздуха, воды, почвы от загрязнения. 

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Атмосферные явления 

(облачность, осадки, радуга, ветер),наблюдения за ними, их условные обозначения. 

Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые, грозовые облака. 

Осадки: дождь, снег, град. Экологические проблемы, связанные с облаками. Движение 

воздуха. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, ураганы, 

цунами и др.). Правила безопасного поведения во время грозы. 

Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, скорость 

ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Дневник наблюдений за погодой. 

Прогноз погоды и его важность для жизнедеятельности человека. Профессия метеоролог. 

Современная метеослужба. 

Смена дня и ночи, смена времён года как пример периодически повторяющихся 

природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня 

в течение года. Особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря. 
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Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой 

природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, 

похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелёты птиц, 

линька животных). Осенние заботы в жизни человека. 

Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над 

горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, 

ледостав, изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о 

сохранности растений и животных зимой. 

Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над 

горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, таяние 

снега и льда, сокодвижение, развёртывание листьев, первоцветы, появление потомства у 

диких и домашних животных, прилёт и гнездование птиц, высиживание птенцов. 

Весенние заботы человека. Изменения в неживой и живой природе с приходом лета. 

Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. 

Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте 

полушарий. Формы земной суши: горы и равнины, их разнообразие. Холм, части холма 

(вершина, склон, подошва). Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. 

Горы и люди (дороги в горах, горные санатории, спорт и др.). 

Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых пород. 

Важность сохранения красоты и чистоты Земли. 

Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; пресные и солёные. 

Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. Река – постоянный водный поток. Части 

реки: исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. Искусственные водоёмы: 

водохранилище, пруд, канал. 

Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость экономного её 

расходования в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов бытовыми, 

сельскохозяйственными и промышленными отходами. Проблемы сохранения природных 

богатств материков и океанов, чистоты морей. Международная Красная книга. 

Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном и ночном небе. Первые 

представления о небесных телах. 

Звёзды и созвездия. Изображение звёзд и созвездий на звёздных картах. Кометы, 

метеоры, метеориты. Красота ночного неба. Звёзды и планеты. Звёзды – раскалённые 

космические тела. Планеты – холодные космические тела. Солнце – ближайшая к Земле 

звезда, источник света и тепла. Значение солнечного светаи тепла для растений, 

животных, человека. Опасность солнечного ожога и теплового удара. 

Земля – планета. Общее представление о её форме, размерах и движении (вращение 

вокруг своей оси, обращение вокруг Солнца). Представления древних о Земле. Луна – 

естественный спутник Земли. Изменения видимой формы Луны (фазы Луны).Первый 

полёт человека вокруг Земли, первый космонавт мира –Ю. А. Гагарин. Вид Земли из 

космоса. Искусственные спутники Земли. Первые космические полёты на Луну. 
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Общее представление о Солнечной системе, её составе и разнообразии планет. Место 

Земли в Солнечной системе, её соседи. 

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. 

Масштаб. План местности. Условные знаки на плане городской и сельской местности. 

Важность умения ориентироваться на земной поверхности. Горизонт, стороны горизонта. 

Ориентирование на местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство, 

использование для ориентирования на местности. 

Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: 

обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ государств, полезных 

ископаемых. Историческая карта, её отличие от физической карты. Изображение событий 

на исторической карте. Звёздная карта, изображение звёзд и созвездий (общее 

представление). 

Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе(полюсы, экватор, меридианы, 

параллели). Модель Солнечной системы. 

Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие 

территорию России. Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озёра, залежи 

полезных ископаемых России. 

Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, 

тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические условия, 

особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный мир разных природных зон. 

Приспособляемость растений и животных к условиям обитания. 

Условия жизни и занятия коренного населения в разных природных зонах. Экологические 

проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и пути их решения. 

Организация заповедников, заказников, национальных парков в природных зонах. Горные 

районы на карте России. Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. 

Занятия жителей гор. 

Правила безопасной жизни (12 часов) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и укреплении 

здоровья. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Спорт и здоровье. Личная гигиена школьника. Важность сохранения 

здоровья органов чувств. 

Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улице, 

в транспорте. Правила дорожного движения – гарантия безопасности на улицах города. 

Правила безопасного поведения дома (безопасное пользование бытовыми электрическими 

приборами, правила обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). Телефоны 

экстренной помощи(несчастный случай, пожар, злоумышленник, утечка газа и др.). 

Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоёмов, во время грозы, под 

солнечными лучами), при встрече с разными животными. 
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Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лёгких травмах (порез, 

ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 

Раздел «Человек и общество» (108 часов) 

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, 

рабочим местом, со школой и пришкольным участком. Правила поведения в классе, в 

школе, на пришкольном участке. 

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего 

места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). Внешний вид и 

соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. Особенности урока 

«Окружающий мир». 

Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. Учителя, одноклассники, 

друзья, ценность добрых, уважительных отношений с ними.  

Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). 

Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего школьника, 

чередование труда и отдыха. Важность здорового сна.  

Человек – разумное существо. Отличия человека от животных. Общество – совокупность 

людей, объединённых общей культурой и совместной деятельностью. Человек – член 

общества. Культура общения людей (со взрослыми, сверстниками, незнакомыми людьми и 

др.), важность внимательного, вежливого, уважительного отношения к окружающим. 

Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. Некрасивое поведение человека 

(грубость, нечестность, жадность, жестокость). Друзья, взаимоотношения с ними. 

Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, доброта, умение дружить).  

Семья – ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя, отчество, фамилия, 

их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения).Взаимоотношения 

в семье, забота членов семьи друг о друге. Семейный бюджет. Домашнее хозяйство. 

Обязанности ребёнка в семье (забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). 

Место работы членов семьи, их профессии. Труд, отдых, семейные праздники. Семейные 

реликвии и традиции. 

Значение труда для человека и общества. Разнообразие профессий: учёные, деятели 

литературы и искусства, учитель, врач, археолог и др. Важность и необходимость 

профессии эколог в современном мире. Наиболее распространённые профессии в городе, 

селе. 

Как человек научился считать время. Старинные и современные устройства для счёта 

времени. Разнообразие часов.  

Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Экологические проблемы города, связанные с 
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транспортом. Экологически чистые виды транспорта. Значение средств связи в жизни 

людей. Старинные и современные средства связи: почта, телеграф, мобильный телефон, 

электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет.  

Красота природная и рукотворная. Человек – создатель и носитель культуры. Мир 

искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, скульптура, 

театр, кино. Образы природных пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, на 

художественных полотнах и др. 

Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. Красота изделий народных 

мастеров. Природные материалы, используемые человеком для изделий, как их беречь. 

Национальные узоры в одежде и предметах быта. Почитание Солнца древними. Образ 

Солнца в произведениях народного творчества. 

Музеи, их значение в жизни общества. Исторический и краеведческий музеи, их 

экспонаты. Художественные музеи – хранилища старинных и современных произведений 

искусства. Увлечение коллекционированием, домашний музей. Памятники культуры на 

ближайших улицах родного города (села), важность бережного отношения к ним. 

Симметричные и несимметричные объекты окружающего мира. Использование разных 

видов симметрии в творениях человека. 

Родина, соотечественники. Россия – многонациональное государство мира. Народы, 

населяющие Российскую Федерацию, их национальные традиции (на примере народов 

родного края). Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский язык –

государственный язык России. 

Территория Российской Федерации. Государственная граница России, её сухопутные и 

морские границы. Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция – основной закон Российской Федерации. Права 

и обязанности граждан. Права ребёнка. Президент Российской Федерации – глава 

государства. Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники: 

День защитника Отечества, День Победы, День весны и труда, День России, День 

народного единства, День Конституции, День защиты детей и др.  

Москва – столица России. Расположение Москвы на карте России. Основание Москвы, 

происхождение названия, герб столицы. Москва – центр управления страной. Некоторые 

достопримечательности столицы России (Большой театр, стадион «Лужники», московское 

метро и др.). Российские города (города-миллионеры, города-герои, древние города), их 

достопримечательности. Общее представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.). Санкт-Петербург – столица России в прошлом. Города 

Золотого кольца России (по выбору). 

Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). Промышленные и жилые районы 

города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы и др.). Проблемы 

современного города (транспорт, переработка отходов, чистота и др.).  Проблема 

загрязнения окружающей среды. Важность озеленения городов.  
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Родной край – частица России. Родной регион (область, край, республика) и его 

местонахождение на карте. Особенности рельефа, водоёмы, полезные ископаемые родного 

края и способы их добычи.  

Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг), 

расположение на карте. Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные 

особенности быта (2—3 примера). Некоторые яркие события истории родного края: дата 

основания, возможное происхождение названия, события истории и культуры, 

происходившие на его территории. Известные люди края.  

Родной город, село. Главные достопримечательности населённого пункта: памятники 

истории и культуры, святые места в память о земляках, погибших в боях за Родину. 

Основные занятия жителей, места отдыха. Особенности природы, её красота. Как 

создавать и беречь красоту и чистоту своего города (села, территории дома, школьного 

двора). Правила экологически грамотного поведения в природе. 

Наука история. Важность исторических знаний для людей. Исторические источники. 

Значение археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как источники 

знаний о быте и культуре народа. 

Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях. Повседневные 

заботы, обряды, обычаи в течение года. Наблюдения за природными явлениями и их 

отражение в народных приметах, поговорках (на местном материале). Отличие 

месяцеслова, составленного нашими предками, от современного календаря. 

Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. Начало земледелия и животноводства.  

Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы. Домашняя 

утварь. Традиционная пища наших предков, отношение к курению. Как лечились наши 

предки. Занятия сельских жителей. Как обрабатывали почву наши предки. 

Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые старинные 

города. Исторические центры современных городов – архитектурные памятники России. 

Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное ремесло, художественная роспись и 

другие ремёсла наших предков. Значение дерева в жизни наших предков. Деревянное 

зодчество. Знаменитые памятники деревянного зодчества. 

Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных жителей родного края. Памятники 

старины, сохранившиеся в родном краю. 

Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. Старинные и 

современные деньги.  

Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их 

назначение. Одежда людей разных сословий. Старинная и современная мода. 

Национальные одежды жителей родного края. 

Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, 

принадлежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. 

Образовательные учреждения в родном краю. 
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Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта. 

Восточные славяне и их соседи. Устройство древнерусского городища. Образование 

древнерусского государства. Первые русские князья. Крещение Руси. Старинные русские 

города – памятники культуры Древней Руси. 

Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Первое упоминание в летописи о 

Москве. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке. Монгольское нашествие. 

Ордынское владычество. Вторжение шведов и немецких рыцарей в северо-западные 

пределы Руси: Невская битва, Ледовое побоище. Александр Невский.  

Москва – центр объединения русских земель. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Иван 

III. Образование Московского государства. Иван Грозный. Московский Кремль и его 

соборы – памятники культуры России XV века. 

Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Закрепощение 

крестьян. Исторические памятники Красной площади Москвы, памятники истории 

родного края XIV–XVII веков. 

Петр Великий – первый император Российской империи, его деятельность по укреплению 

и расширению России. Санкт-Петербург – новая столица России. Изменения в жизни 

дворян и простых людей во время правления Петра Великого. Академия наук. М.  В. 

Ломоносов. Российская империя времён Екатерины II: выход России к берегам Чёрного 

моря, жизнь и быт населения, памятники культуры. 

Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Освобождение 

крестьян от крепостной зависимости. Развитие промышленности, науки, образования. 

Отражение исторических событий России и родного края XVIII–XIX веков в памятниках 

архитектуры и произведениях искусства. 

Революционные события 1917 года, приход к власти большевиков. Гражданская война. 

Образование Советского Союза. Успехи и трудности строительства социалистического 

хозяйства в 1920–1930-е годы. 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Ратный и трудовой подвиг народа в годы 

войны. Г. К. Жуков. 9 мая – День Победы, память о Великой Отечественной войне. 

Ветераны войны и тыла, памятные места боёв (памятники воинам) родного края. 

Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение космического 

пространства. Ю. А. Гагарин. Начало новой России. Государственное устройство 

современной России. В. В. Путин. Д. А. Медведев. Кем и чем гордится Россия. 

Выдающиеся люди нашего Отечества. 

Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов  в открытии новых земель. 

Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, Антарктиды. 

Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте мира, России и 

родного края. Природа материков. Проблема сохранения природных богатств Земли. 
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Международная Красная книга. Коренные народы континентов (одежда, жилища, 

занятия). 

Многообразие стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми странами: название, 

расположение на карте, столица, основные достопримечательности. 

 

1 класс (66 ч) 

Твои первые уроки – 14 ч 

Окружающий мир, его изучение – 8 ч 

Разнообразие растений – 15 ч 

Грибы, их разнообразие – 3 ч 

Разнообразие животных – 18 ч 

Творения людей вокруг нас – 8 ч 

2 класс (68 ч) 

Человек и его здоровье – 10 ч 

Человек и общество – 8 ч 

Природа вокруг тебя – 29 ч 

Наша Родина – Россия – 10 ч 

Человек – творец – 11 ч 

3 класс (68 ч) 

Разнообразие изменений в окружающем мире – 8 ч 

Сезонные изменения в природе. Осень – 4 ч 

Тела и вещества, их свойства – 15 ч 

Сезонные изменения в природе. Зима – 6 ч 

Организм человека и его здоровье – 14 ч 

Развитие растений и животных – 10 ч 

Изменение быта и культуры наших предков – 11 ч 

4 класс (68 ч) 

Ориентирование в пространстве и во времени – 7 ч 

Способы изображения объектов окружающего мира – 9 ч 

Природные богатства России – 8 ч 

Природные зоны и природные сообщества – 11 ч 

Важнейшие события в истории Отечества – 21 ч 

Материки, океаны, страны и народы Земли – 12 ч 

Окружающий мир 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Пояснительная записка 

Предлагаемая программа отражает  раскрытие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009) по предметным 

областям «Естествознание. Обществознание. (Окружающий мир)» и  составлена на основе 

авторской программы «Окружающий мир 1-4 классы» ( Виноградова Н.Ф. М.) 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в 
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обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со 

средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного 

общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. В 

последние годы в среде практических работников появилось осознание важности изучения 

окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для 

интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших школьников. 

Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого 

предмета объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой 

предметной области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую 

социальную и природную среду, место человека в ней, познании учащимся самого себя, 

своего «Я».  

Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и 

образовательные цели естественно-научного и обществоведческого образования младших 

школьников. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к 

личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 

статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в 

развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо 

от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой 

жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 
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обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач:  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе;  

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в 

области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как 

ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование 

новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе 

выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого 

определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся 

средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают 

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, 

чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были определены 

его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная 

функция заключается в создании условий для формирования у школьников разнообразных 

сведений о природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в 

изменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшим школьником терминов 

и понятий. Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов 

школьника на окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, 

формирование его общей культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета 
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связана с решением задач социализации ребенка, принятием им гуманистических норм 

жизни в природной и социальной среде. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и 

знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему 

общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: 

во-первых, она дает возможность учесть одну из важнейших психологических 

особенностей младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия 

окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон 

действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь блуждания от 

одного предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция 

затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе «человек-природа-

общество», но и более частные составляющие этой системы: «человек и предметный 

мир», «человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая 

деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных предметных 

областей — природоведческие, географические, гигиенические, психологические, 

исторические и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого 

возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного 

развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому 

школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои 

склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики 

социальных ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, 

обеспечивающих успешное взаимодействие с различными сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного 

фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его 

возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе уделяется 

общекультурным сведениям — творчество выдающихся российских граждан, научных 

открытиях, истории развития техники, искусства, литературы и др. Для реализации этого 

принципа в программу введен специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему миру 

определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования 

младших школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением 

представлений школьников о взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики 

«Человек и растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также раскрытием 

системы правил поведения в природе, подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие 

принципа распространяется не только на отношение человека к природным объектам, но и 

к другим людям (элементы социальной экологии). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 
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естественно-научных и гуманитарных предметов в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных 

явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в 

места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный 

музеи и т. п. Все это обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и 

облегчает усвоение естественно-научных и обществоведческих понятий. 

Отбор конкретного естественно-научного и обществоведческого содержания обучения 

подчинялся определенным требованиям. 

Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие 

роли человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности 

людей, история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу расширяются 

и углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами. 

При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в 

начальной школе, учитывалось следующее: 

— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том числе в 

дошкольном детстве; 

— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей 

ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик; 

— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи, 

коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников 

представлений о языке науки конкретной образовательной области, осознанное 

оперирование усвоенными терминами и понятиями; 

— преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного 

аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального образования, 

формирование готовности к дальнейшему усвоению научных понятий. 

 Конструирование содержания программы предполагало связь 

теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что 

определило необходимость дать в программе перечень экскурсий, опытов, 

практических работ. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как 

необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Мы — школьники», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); «Земля — 

наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс). 

Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к 

другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 
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Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 

класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и 

общество» (4 класс). 

Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, 

почему люди должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — 

биологическое существо (организм)» (4 класс). 

Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин 

любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества.  

Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как трудились люди 

в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он 

живет» (4 класс). 

История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, 

техника, культура и искусство в нашей стране. 

Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные времена 

(исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 

класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). Представленная в программе 

логика изложения содержания образования в рамках предмета Окружающий мир 

адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая особенность содержания 

предмета рассматриваемого учебного курса — определенность, жизненность, реальность 

всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах создаются, в 

основном, искусственные — учебные ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не 

встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: 

обеспечение развития многих интеллектуальных умений, которые с успехом могут 

использоваться при изучении других предметов. Причем эта особенность процесса 

изучения мира распространяется на все его стороны — природу и общество, предметный 

мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность предмета продиктовала 

две технологические позиции, представленные в средствах обучения:  

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.);  

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных организационных 

форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном участке, в парке и 

на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса изучения 

Окружающего мира на уроках в классе (обучение идет с использованием учебника и 

рабочих тетрадей) направлена на создание (конструирование) учителем ситуаций 

удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые становятся основой для 

появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного учебного 

диалога.  
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Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания 

школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного 

исторического периода развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в 

четвертом классе, именно здесь систематизируются знания, полученные за все четыре года 

обучения, и создается возможность четко представить обобщенное видение исторических 

эпох: «Древняя Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская Россия», 

«Современная Россия». 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по 

классам: 1 класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

Распределение часов по темам условно, учитель по своему усмотрению может изменить 

соотношение часов. 

К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые, 

исследовательские и творческие задания. 

Cодержание программы 

1 класс (66 ч) 

Введение. Что такое окружающий мир (1ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди. 

Мы — школьники (10 ч)  

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение 

к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной 

помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила 

поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, 

внимательность, сдержанность, аккуратность. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая 

часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный 

переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», 

«велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила 

поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: 

справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать 

деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.  

Универсальные учебные действия: 

 определять время по часам с точностью до часа;  

 анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки 
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дорожного движения;  

 воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом;  

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице;  

 описывать назначение различных школьных помещений;  

 конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения 

на уроке; 

 реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности.  

Ты и здоровье (6 ч) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. 

Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Универсальные учебные действия: 

 демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения 

утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Мы и вещи (6 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, 

книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Универсальные учебные действия: 

 классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и 

т. д.);  

 ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила 

безопасного поведения с предметами быта. Строить небольшой текст информационного 

характера на основе телефонных диалогов. 

Родная природа (25 ч) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и 

фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах 

природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного 

участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, 

окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: 

название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за 

комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 
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Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Универсальные учебные действия: 

 описывать сезонные изменения в природе;  

 создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы;  

 определять последовательность времен года (начиная с любого), находить 

ошибки в предъявленной последовательности;  

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

 описывать внешние признаки растения;  

 характеризовать условия роста растения;  

 выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

 различать животных по классам (без термина);  

 сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних 

животных;  

 различать животных по месту обитания. 

Родная страна (19 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места 

нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, 

шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников 

магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них 

(продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Универсальные учебные действия: 

 составлять небольшой рассказ о своей семье;  

 взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться 

мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать вопрос;  

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и 

быта; кратко рассказывать на тему «Что делают в …»; 

 называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), 

ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых 

фольклорных жанров (без термина), народных сказок, игрушек; 

 различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть 

к ним антонимы и синонимы; 

 реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и 

растениями. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по 
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выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). 

Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом 

местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, 

зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

2 класс (68 ч) 

Введение. Что тебя окружает (2 ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 

прошлое, будущее.  

Универсальные учебные действия: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы;  

 сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой (10 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 

природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. 

Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима 

дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 

Универсальные учебные действия: 

 описывать кратко особенности разных органов чувств; 

 сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией; 

 анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника;  

 различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты;  

 характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания; 

 реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при 

возникающих опасностях. 
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Кто живет рядом с тобой (11 ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», 

имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит 

свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, 

взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях 

культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, 

больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, 

уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-

одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как 

управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. 

Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

Универсальные учебные действия. 

 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи;  

 характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и 

младшими;  

 реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских 

ситуациях. 

Россия — твоя Родина (20 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг и 

герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других 

мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 

учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение 

которых возросло в последние годы (экономист, программист).  

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия 
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— многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) 

на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. 

Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение 

в V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые 

орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 

Образование городов.  

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их 

роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. 

Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово 

«гражданин».  

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову 

«Родина»;  

 различать флаг и герб России. основные достопримечательности. Различать 

основные достопримечательности родного края и описывать их;  

 ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и 

обязанности граждан России, права ребенка;  

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-рассуждении) 

события, связанные с историей Древней Руси 

Мы — жители Земли (25 ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от 

других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и растение — живые существа.  

Природные сообщества. 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и 

др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. 

Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их 

жизнь в разные времена года.  

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных 

леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 

воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (пруд, озеро, 

океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных 

водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного 

и животного мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. 

Охрана водоемов и рек. 
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Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с 

учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана 

лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный 

труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек. 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных.  

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта 

(с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь 

при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными 

объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей 

местности; растения разных сообществ). 

Универсальные учебные действия: 

 кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); выделять 

отличия Земли от других планет Солнечной системы;  

 называть царства природы, описывать признаки животного и растения как живого 

существа; 

 различать этажи леса: называть особенности каждого этажа;  

 узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья леса (с ориентировкой на 

родной край);  

 различать понятия (без термина): сообщество, деревья-кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые растения;  

 составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество»; 

 моделировать на примере цепи питания жизнь леса;  

 конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного поведения в 

лесу;  

 отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его 

особенности;  

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 



 

356 
 

воды;  

 проводить несложные опыты по определению свойств воды;  

 отличать водоем от реки как водного потока;  

 описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада);  

 приводить примеры лекарственных растений луга; 

 узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека растения;  

 отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ. Приводить примеры 

культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, представленную в виде схемы;  

 описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным наблюдениям). 

Различать плодовые и ягодные культуры; 

 составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека;  

 приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных природе;  

 приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

3 класс (68 ч) 

Введение (1 ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятии «историческое время»; 

 различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

Земля — наш общий дом (10 ч) 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» 

Земли по Солнечной системе.  

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для 

жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и 

животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для 

жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия: 

 характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, 

входящие в нее;  
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 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты; 

 анализировать масштаб, условные обозначения на карте;  

 характеризовать условия жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, света;  

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;  

 описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих 

различные их свойства;  

 называть источники воды, характеризовать различные водоемы;  

 моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

 ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей;  

 объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

Растительный мир Земли (11 ч) 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), 

цветковые, их общая характеристика.  

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян.  

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими. 

Универсальные учебные действия: 

 характеризовать значение растений для жизни;  

 различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их;  

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения;  

 проводить несложные опыты по размножению растений;  

 приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом 

материале). 

Грибы (1 ч) 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами. 

Универсальные учебные действия: 

 объяснять отличия грибов от растений;  
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 различать грибы съедобные от ядовитых. 

Животный мир Земли (11 ч) 

Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные 

(на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 

обитания. Охрана животных.  

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Универсальные учебные действия: 

 характеризовать роль животных в природе;  

 приводить примеры (классифицировать) одноклеточных и многоклеточных 

животных;  

 характеризовать животное как организм;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения 

и условиями обитания животного;  

 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

 составлять описательный рассказ о животных разных классов;  

 составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; 

перечислять причины исчезновения животных;  

 ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять 

признаки, приводить примеры домашних животных.  

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) (14 ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи).  

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 

разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 

древности.  

Универсальные учебные действия: 

 воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи;  

 составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши 
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предки?»;  

 описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян;  

 воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого 

события.  

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 ч) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.  

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. 

Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты.  

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, 

Москва, Владимир).  

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. 

«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» 

из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь 

(основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского 

царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с 

целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В 

краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие 

(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и 

воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). 

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.  

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их;  

 рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по 

результату труда ремесленника; 

 приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России;  

 называть древние города, описывать их достопримечательности;  

 ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»;  

 объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе 
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(например, «Древняя Русь», «Московская Русь»); рассказывать об основных исторических 

событиях, происходивших в это время;  

 называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя;  

 называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей Руси 

и России. 

4 класс (68 ч) 

Введение (1 ч) 

Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. Зависимость 

жизни и благополучия человека от природы.  

Универсальные учебные действия: 

 объяснять значение природы как источника существования человеческого 

общества.  

Человек — живое существо (организм) (30 ч) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — 

почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 

настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения с другими 

людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. 
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Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья 

и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное 

питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во 

время грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее представление 

о гриппе, аллергии и др.). 

Человек — часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими 

людьми и игровой деятельности ребенка.  

Человек среди людей. 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. 

Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от 

животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача 

отношения человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их 

причины и признаки заболевания. Правила поведения во время болезней.  

Универсальные учебные действия: 

 характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать 

особенности деятельности различных органов;  

 объяснять роль нервной системы в организме; 

 рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

 характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от 

организма животного; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека;  

 характеризовать условия роста и развития ребенка;  

 различать положительные и отрицательные качества человека, приводить 

житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др.  

Человек и общество, в котором он живет (37 ч) 

Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, 

смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, 

труд и быт людей).  
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Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана 

почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина 

(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. 

Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума 

современной России. 

Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей. Школы, книги, библиотеки 

как часть культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. 

Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России 

при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. 

Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России. Возникновение и 

развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла 

в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.  

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство ХVIIIвека. Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце 

русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, 

А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. 

Левитан и др.).  

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 

Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и 

др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. 

Малевич и др.). Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. 

Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. 

Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). 

Современный театр. 

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. 

Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и 

борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 
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Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские 

берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории 

России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и 

Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение 

борьбы русского народа за свободу родины в произведениях изобразительного и 

музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, 

писателя, композитора (с учетом местных условий).  

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. 

Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой 

помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

Универсальные учебные действия: 

 описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) 

особенности разных природных зон; 

 моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв;  

 находить на карте равнины и горы России (своего края);  

 выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам 

(достопримечательностям);  

 составлять рассказ-описание о странах-соседях России;  

 ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику 

конкретными примерами;  

 составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с 

развитием культуры Российского государства;  

 называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные 

исторические времена); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох;  

 называть имена наиболее известных правителей Древней и Руси и России разных 

исторических эпох, рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры;  

 узнавать символы царской власти;  

 знать имя Президента современной России;  

 составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 

освободительными войнами Руси и России 

Планируемые результаты обучения 

1. К концу обучения в первом классе учащиеся научатся:  
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— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

 — ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 

— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного 

мира; 

— сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться:  

—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

— различать основные нравственно-этические понятия; 

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; 

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

2. К концу обучения во втором классе учащиеся научатся:  

— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи. 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;  

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить 

событие с датой его происхождения; 

— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия 

Земли от других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы;  
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— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды;  

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;  

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания; 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться:  

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Древней Руси; 

— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-

травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

— приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

3. К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:  

— характеризовать условия жизни на Земле;  

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 — описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в 

пределах изученного); 
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— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться:  

— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения 

на карте;  

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений. 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;  

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника.  

4. К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся:  

— характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

— оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и 

др.; 

 — анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической карты объекты; оценивать 

масштаб, условные обозначения на карте, плане;  

— описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

— составлять рассказ-описание о странах-соседях России;  
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— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 

— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе; 

— называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

— различать (называть) символы царской власти, символы современной России. 

Называть имя Президента современной России; 

— описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические 

эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться:  

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение; 

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) /в рамках изученного. 

2.2.2.6. Основы мировых религиозных культур и светской этики 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основании авторской программы  «Основы религиозных 

культур и светской этики»- 

( автор: А.Я.Данилюк) 

Учебный курс “Основы религиозных культур и светской этики” направлен на решение 

основных задач реализации содержания обязательной предметной области учебного плана 

ФГОС — “Основы духовно-нравственной культуры народов России”: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений.  
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Задачи: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; развитие 

способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

 Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей 

стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с 

научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и 

искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, становления личности. 

Актуальным  становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с 

основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, 

гуманизм и духовные традиции. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Предмет ОРКСЭ  служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный предмет дополняет 

обществоведческие, нравственные аспекты предметов “Окружающий мир”, 

“Литературное чтение”, с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой — 

этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предметов “История”, 

“Литература”. Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями 

религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем 

глубинную связь прошлого и настоящего. В современных условиях содержание 

воспитательного процесса основывается на отечественных духовных традициях, 

нравственных приоритетах и идеалах, моральных нормах, хранимых в религиозных и 

культурных традициях многонационального народа России. Учебно-воспитательный 

процесс обоснован пятью важнейшими национальными духовными традициями: 

православием, исламом, буддизмом, иудаизмом, светской этикой. Обучающиеся могут 

изучать их отдельно или обзорно в рамках модуля “История мировых религий”.Учебно-

воспитательный процесс в рамках комплексного курса направлен на знакомство учащихся 

с духовными традициями многоконфессионального народа России, с историей и культурой 

крупнейших религиозных объединений нашей страны, а также с основами светской этики. 

Все это должно преследовать общую цель: нравственное воспитание российских 

школьников на основе традиционных идеалов и ценностей, развитие их интереса к 

окружающему миру, формирование уважительного отношения к представителям 
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различных конфессий, укрепление толерантных отношений между участниками 

образовательного процесса, оздоровление морально-нравственной атмосферы в школе и 

семье. Введение комплексного учебного курса “Основы религиозных культур и светской 

этики” призвано содействовать более тесному взаимодействию семьи и школы в вопросах 

воспитания обучающихся, оказания им необходимой, своевременной и 

квалифицированной поддержки в непростых ситуациях нравственного выбора и 

общественного самоопределения.  

Основные культурологические понятия учебного курса — “культурная традиция”, 

“мировоззрение”, “духовность (душевность)”, “нравственность” — являются 

объединяющим началом для всех понятий 

Основной принцип, заложенный в содержании курса — общность в многообразии, 

“многоединство”, “поликультурность” — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность как нашей страны, так и современного мира.  

Общая духовная основа многонационального народа России — формируется исторически 

и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую 

систему межличностных отношений, общность социально-политического пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 

цель, определенную Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего и основного общего образования, а также Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России — воспитание 

высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

 педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей в 

основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 

ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, история, 

литература и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный 

курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально-ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 
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 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, доброта, отзывчивость, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития духовных и культурных традиций. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Образовательный процесс в рамках учебного курса “Основы религиозных культур и 

светской этики” и в системе межпредметных связей призван обобщить, систематизировать 

процессы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной школе, 

заложить основы их дальнейшего духовно-нравственного развития на ступенях основного 

и среднего (полного) общего образования; способствует концентрации содержания 

образования вокруг базовых национальных ценностей: 

- патриотизм; 

- социальная солидарность; 

- гражданственность; 

- семья; 

- труд и творчество; 

- наука; 

- традиционные российские религии; 

- искусство и литература; 

- природа; 

- человечество. 

Таким образом, ценностными ориентирами содержания данного учебного курса 

являются:  

 нравственный выбор,  

 жизнь и смысл жизни,  

 справедливость, милосердие, честь, достоинство,  

 уважение к родителям,  

 уважение достоинства человека,  

 равноправие,  

 ответственность и чувство долга,  
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 забота и помощь, мораль, честность, щедрость,  забота о старших и младших,  

 свобода совести и вероисповедания,  

 толерантность,  

 представление о вере, духовной культуре и светской этике 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину 

Уроки: 1 “Россия — наша Родина” и  30 “Любовь и уважение к Отчеству”. Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

ею же завершается 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов 

В основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия “мы — российский 

народ”, “мы разные и мы вместе”. Содержание религиозных и светских традиций  

раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Культурологический, этический и личностно ориентированный характер курса 

обеспечивает возможность понимания обучающимся основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения 

Раскрытие  определенных ценностей или направление  обучающихся на их 

дополнительное осмысление  

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей 

  развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

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

материальным и духовным ценностям 
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Тема труда, образования, природы раскрывает задачу формирования бережного, 

уважительного, сознательного отношения к духовным ценностям  

Требования к метапредметным результатам: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления 

2. формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

3. адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач 

4. умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий 

5. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации 

6. овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

7. готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

8. определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих                                                                                             

Требования к предметным результатам: 

1. знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России 

2. знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе 

3. формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России 

4. осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль   «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»-34ч 

Составлено на основании программы Данилюка А.Я. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики.  

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

(1 ч) 
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Единство многонационального российского народа. Многообразие культурных, духовных, 

религиозных традиций в российском обществе. Начальные представления о том, что такое 

“духовность”, “традиция”, “нравственные ценности” и о их значении в жизни человека, 

семьи, общества. Ведущая идея – народы России при их явном различии взглядов на мир, 

едины в своих общих гражданских ценностях и нормах, которые закреплены в 

Конституции России. Общая история, общее государство, сходные нравственные основы 

народов России. Возможности взаимопонимания и сотрудничества людей в обществе вне 

зависимости от их отношения к религии и религиозной принадлежности. 

Основы православной культуры (28 ч.) 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. 

Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности. 

 

Модуль   «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»-34ч 

Составлено  на основании программы Студеникина М.Т.  «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека – 

3ч 

Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества – 25ч 

Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. 

Духовные традиции многонационального народа России – 6ч 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Мораль 

защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? Добро и 

зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные 

ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. 

Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы 

нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

Модуль   «МИРОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ  КУЛЬТУРЫ»-34ч 
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Составлено на основании программы А. Я. Данилюка "Основы религиозных культур и 

светской этики" 

 

 

Блок 1. 

 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества-

1 ч.  

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия.  

Блок 2. Основы религиозных культур -28 ч.  

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру. Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. 

Ислам. Христианство. Буддизм. Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус 

Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама. Священные книги 

религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они назывались? Веды, 

Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три корзины 

мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. 

Новый завет. Священная книга ислама. Коран. Хранители предания в религиях мира. Кто 

такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские священнослужители. Иерархия в 

христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская община – сангха. Человек в 

религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 

Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство 

православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. Искусство в 

религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство в 

религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство 

в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. Добро и 

зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии 

России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский 

печатник Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие 

старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. 

Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. Религия и мораль. Главный принцип всех 

религий. Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. 

Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в буддизме. Религиозные 

ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: 

основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – 

соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). Обычаи и обряды. 

Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. Календари 

религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и буддизме. 

Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Пе- сах, Шавуот, Ханука). Праздники 

христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). 
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Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни 

каждого человека. Отношение традиционных религий России к семье. Долг, свобода, 

ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных 

религиях. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь в различных религиях.  

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России -5 ч 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается 

Россия.  

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Образовательная система «Гармония» 

Программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (автор: Копцева 

Т.А.), на основе программы общеобразовательных учреждений по изобразительному 

искусству для 1-4 классов (Т.А.Копцева) 

Пояснительная записка 

Приоритетная цель начального художественного образования – развитие  культуры 

творческой личности школьника – обусловлена уникальностью и значимостью 

изобразительного искусства  как предмета, предполагающего эстетическое развитие 

ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре 

и искусству народов многонациональной России и других стран мира; формирование 

ассоциативно-образного мышления и интуиции.  

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое 

мышление, изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной 

культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования будут реализованы следующие задачи: 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: 

воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» – культуры 

эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного 

отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру искусства); 

формирование социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного 

искусства, совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, умения 

сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе  

изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности; 
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– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека 

и общества, формирование на доступном возрасту уровне  представлений о важных темах 

жизни, нашедших отражение в  произведениях живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям 

многонационального народа Российской Федерации, к достижениям мировой  

художественной культуры;  

– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и 

как средства художественного выражения в процессе работы с разными изобразительными 

материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь, пластилин, уголь, 

тушь, пастель,  цветная бумага и др., знакомство с языком изобразительного искусства.  

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по изобразительному искусству рассчитана на четыре года обучения. Система  

художественно-творческих занятий имеет концентрический принцип построения. Каждая 

новая ступень вбирает в себя содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне 

сложности: 

1 класс – «Художник и природа родного края». 

2 класс – «Художник и природа Земли в прошлом, настоящем и будущем». 

3 класс – «Художник и природа разных стран мира». 

4 класс – «Художник, природа и Я». 

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое планирование 

содержания занятий. Содержание каждого года основывается на четырёх блоках 

«Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека», 

«Художник и мир искусства». Темы внутри каждого блока могут быть переставлены, 

педагог сам решает порядок их прохождения. 

В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит системно-

действенный подход, который предполагает реализацию следующих принципов: 

Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории (личностно-

ориентированное обучение). Личностная самореализация человека в художественном 

образовании возможна в условиях свободы выбора элементов творческой деятельности. 

Образная цель урока предстаёт как проблема, на решение которой нацеливается 

деятельность ученика. Создаваемая педагогом проблемная ситуация на занятии  

способствует вариативности образовательного процесса. Каждый ученик ищет свой путь 

её решения. Педагог обеспечивает юного художника правом выбора темы творческой 

работы, темпа, форм её выполнения и защиты, поощряет собственный взгляд ребёнка на 

проблему, его аргументированные выводы и самооценки, создавая, таким образом, 

условия для реализации творческих возможностей школьника, помогает ему создать 

особую творческую среду для обязательной успешной деятельности. 
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Ученик начальной школы способен создать образовательный продукт и получить 

образовательное приращение, если он овладел основами творческой, когнитивной и 

организационной деятельности. Поэтому педагог не только предоставляет детям свободу 

выбора, но и учит их действовать осмысленно в ситуации выбора, вооружает 

необходимым деятельностным инструментарием, знакомит с азбукой и языком  

изобразительно искусства. Чем большую степень включения ребёнка в конструирование 

собственного образования обеспечивает педагог, тем полнее оказывается  индивидуальная  

творческая самореализация школьника. 

Для реализации данного принципа учитель должен уметь, с одной стороны, понимать и 

обозначать собственный смысл образования по предмету, с другой, – допускать и 

поддерживать иные смыслы образования, которые могут быть у учащихся. Обсуждение на 

занятиях разных точек зрения и позиций, защита альтернативных творческих работ на 

одну тему учат толерантному отношению участников образовательного процесса к иным 

позициям и результатам, помогают им понять закон многообразия путей постижения цели. 

Кроме того, одновременная презентация школьниками разных работ по одному и тому же 

вопросу создает особую образовательную напряженность, побуждающую 

присутствующих к личному самодвижению и эвристичеcкому поиску решений. 

Способствует постепенному переходу от обучения к самообразованию. 

Выстраиванию личной траектории развития каждого ученика способствуют: 

– его самостоятельная работа на занятии изобразительным искусством под руководством 

педагога и дома (работа по собственному замыслу); 

– работа в паре, в группе или выполнение коллективных работ (например, коллективного 

панно «Весна» или др.);   

– участие в организации и проведении интегративных занятий  (например, «Театр», 

«Танец» и др.) и праздников искусств,  участие в проектной интегративной деятельности 

(например, «Театр кукол» и др.); 

– участие в организации и проведении выставки результатов изобразительного творчества 

(групповая или персональная, передвижная или стационарная, одной картины или 

тематическая и т.п.); 

– участие в реализации серии художественных проектов (например, «Подарок»: 

«Школьник – школе», «Школьник – детскому саду», «Школьник – студенту» и т.п.). Такая 

работа может включать оформление альбомов, книг, открыток, создание коллективного 

панно, тематических выставок, а в 3–4 классе – выполнение презентаций (например, 

«Портрет», «Автопортрет», «Образ мамы», «Будущая профессия», «Пассажирский 

транспорт», «Древо жизни» и т.п.); участвуя в проекте «Украсим стены школы», учащиеся 

при поддержке взрослых придумывают и реализуют планы оформления своего 

образовательного учреждения (например, создают серии коллективных панно: «Времена 

года», «Культуры мира», «День-ночь» или др.). 

Все эти формы организации художественно-творческой деятельности учеников начальных 

классов способствуют взаимопроникновению содержания урочной и внеурочной 
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деятельности, общего и дополнительного образования, укрепляют связи между семьёй и 

школой, дошкольными и школьными учреждениями, обогащают межшкольные связи, 

помогают самоопределению и самореализации личности, обеспечивают преемственность 

и перспективность обучения.  

Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром личностно-ориентированного 

обучения становится личный художественно-творческий опыт ученика, складывающийся 

из внутренних и внешних образовательных продуктов. Художественное развитие 

учащихся начальной школы рассматривается как актуализация и становление их 

способности создавать и самостоятельно воспринимать (понимать, оценивать) 

художественные произведения и результаты собственной творческой деятельности. С 

образовательной точки зрения это означает воспитание человека, способного быть 

творцом и наследником художественной культуры. 

Продуктивное обучение ориентировано не столько на изучение известного, сколько на 

сотворение ребенком чего-то нового. Усвоение опыта индивидуальной творческой 

деятельности невозможно без проживания роли «творца», «первооткрывателя», 

«изобретателя» и т.п. Рисунок, скульптура, конструкция и т.п., созданные в позиции «я – 

автор», а также рефлексивные суждения и самооценки,  возникшие в результате 

проживания позиции «я–зритель–критик–ценитель», являются теми продуктами 

(результатами) образовательной деятельности, которые свидетельствуют об особенностях  

индивидуального развития ребёнка. 

Принцип природосообразности обучения предполагает учёт возрастных, 

психофизиологических фаз и стадий развития изобразительного творчества, и 

индивидуальных особенностей творческого роста каждого ученика. Знание «типических» 

и «особенных» качеств и характеристик результатов (продуктов) творческой деятельности 

школьников позволит обеспечить педагогу поддержку и помощь учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении, создать условия для развития творческого потенциала 

каждого ребёнка и успешного развития одарённых детей.  

Принцип природосообразности предполагает отбор содержания обучения наиболее 

адекватного потребностям детей этого возраста, развитие у них универсальных действий, 

наиболее актуальных для младшего школьника. При этом учитывается необходимость 

социализации ребёнка, развитие у него чувства гражданской идентичности, осознания 

своей этнической и национальной принадлежности.      

Любое положительное проявление творчества юного художника  (автора) находит 

поддержку и сопровождение педагога. Сопровождающее обучение связано с ситуативной 

педагогикой, смысл которой состоит в обеспечении образовательного движения ученику. 

Педагог внимательно анализирует его возможности и особенности складывающегося 

образовательного процесса для того, чтобы действовать всякий раз исходя из текущей 

ситуации, обеспечивать те образовательные условия, которые необходимы на данный 

момент прохождения им своей образовательной траектории.  

Принцип культуросообразности позволяет организовать педагогическую работу с опорой 

на лучшие достижения мирового и отечественного изобразительного искусства, изучение 
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которых станет основой формирования художественной культуры школьника. 

Приобщение к культурно-историческому наследию в процессе организации 

художественного восприятия произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства,  эстетического восприятия явлений и объектов природы, участие в 

продуктивных видах учебной деятельности будет способствовать осознанному уважению 

и принятию традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни семьи, родного селения, края, страны позволит наполнить 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», будет 

способствовать развитию культуры и духовных традиций многонациональной России, 

умению адаптироваться в поликультурной среде. 

 Принцип диалогичности основан на демократическом стиле взаимоотношений учителя и 

ученика. Образовательный процесс рассматривается как художественно-творческая форма 

общения равных субъектов образовательного процесса (взрослого и ребёнка), нацеленная 

на создание творческого продукта. Форма занятия изобразительным искусством 

представляет собой гармоничное соответствие частей и целого, элементов и структуры. 

Художественно-педагогическая драматургия такого занятия может иметь различную 

форму: открытую (интеграционную) или замкнутую (в рамках одного искусства), может 

развиваться как театрализованное действие, иметь практическую направленность, 

проходить в форме игры или круглого стола и т.п., развивать индивидуальные, групповые 

или коллективные виды деятельности и др. 

Учебный диалог предполагает игровые ситуации. Проживание многопозиционных ролей 

(«я–художник», «я–зритель», «я–слушатель», «я–эксперт», «я–экскурсовод» и т.п.) 

способствует выработке необходимых умений и навыков «проживания» и «нахождения» в 

искусстве. Многопозиционность формирует опыт эстетического отношения к миру. М. 

Бахтин писал, что для художника «нет «безгласных вещей», мир художника  это всегда 

«выразительное и говорящее бытие». Создание ситуации творческого общения, 

созерцания и созидания «говорящего бытия» важнейшие условия урока, организованного 

на принципе диалогичности. Создание атмосферы «неравнодушного» заинтересованного 

освоения искусства, через искусство, в формах искусства и средствами искусства – это 

«формула» положительного эмоционального фона обучения.    

Чтобы организовать творческую деятельность младших школьников, учитель использует 

диалог, как образовательную ситуацию, цель которой – вызвать мотивацию и обеспечить 

деятельность юных художников в направлении познания образовательных объектов и 

решении связанных с ними проблем. Роль учителя в учебном диалоге – организационно-

сопровождающая, так как он обеспечивает личное решение школьником созданного 

образовательного затруднения. 

Эффективна образовательная ситуация, когда юному художнику в качестве культурного 

аналога его продукта предоставляется возможность знакомства не с одним, а с 

несколькими подобными образцами человеческого творчества. Возникает образовательная 

напряженность – «диалог культур», в которой ребенок-зритель-исследователь входит в 

многообразное культурное пространство, обеспечивающее динамику его дальнейших 

образовательных процессов, что помогает выработать навыки самоопределения в 

поливариантных ситуациях. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 

каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю:  33 часа – в 1 классе и 34 

часа – во 2–4 классах,  в общем объёме  не менее 135 часов.  

Изучение предмета «Изобразительное искусство» способствует развитию художественно-

образного восприятия мира, пониманию его ценности для эмоционального, эстетического 

развития человека, развитию способности средствами искусства понять собственное 

видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой 

продуктивной деятельности. Критериями эффективности учебной работы  являются 

требования к результатам освоения программы по изобразительному искусству, которые 

даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

Ценностные ориентиры начального общего образования в области 

изобразительного искусства 

Переход к современному пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, готовности к тому, чтобы решать назревшие задачи современности, 

привёл к необходимости отказа от признания того, что умения, навыки, приобретённые 

знания – основные итоги образования. Учитель и ученик призваны сотрудничать в выборе 

содержания и методов обучения. Их деятельность нацеливается на активное решение 

проблем с целью выработки определённых действий по созданию творческого продукта 

(произведения). Такой подход предполагает проживание ребёнком ситуации творца, 

первооткрывателя («я – автор», «я – зритель», «я – ценитель искусства»), способного 

мыслить креативно и находить инди-видуально окрашенное решение и художественно-

творческое воплощение проблемной ситуации. 

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системы образования и отражают следующие целевые установки 

начального образования в области изобразительного искусства: 

– формирование   основ   гражданской   идентичности осуществляется  в  процессе 

восприятия мира  как  единого целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважение истории и искусства каждого народа, анализ произведений живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства как носителей 

культурно-исторической информации, переживание их образного смысла способствуют 

развитию чувства сопричастности  и гордости за свою Родину, народ и историю;  

– формирование психологических условий развития общения и сотрудничества 

осуществляется в процессе доброжелательного и доверительного диалога, в процессе 

образовательных ситуаций, стимулирующих зарождение у детей доверия и внимания к 

собеседнику, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается. При этом ученик ставится в действенную позицию, а не получает лишь 

теоретическую информацию. Создавая творческий продукт на «важные темы жизни», он 

сердцем переживает ситуацию «раненой птицы» или «брошенной собаки», «больной 

бабушки» или «раненого солдата» и т. п. Таким образом он обогащает душу опытом 

чувствований, так необходимых для формирования чуткой и заботливой личности; 

– развитие ценностно-смысловой сферы личности осуществляется в процессе приобщения 

учеников к общечеловеческим принципам нравственности и гуманизма. Такими 
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непреходящими источниками мудрости являются произведения искусства, образная форма 

которых почти всегда несёт идею любви, сострадания, братства, уважения семейных 

ценностей и красоты. Даже тогда, когда замысел художника вызывает чувство тревоги, 

печали или грусти, всё равно ребёнок приобретает важный ценностно-смысловой опыт. 

Знакомство с мировой и  отечественной художественной культурой способствует развитию 

эстетического чувства и формированию художественного вкуса;  

– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

осуществляется в процессе продуктивных видов художественно-творческой деятельности 

– созерцания и созидания. Ребёнок сам ставит перед собой творческую задачу, сам находит 

адекватные замыслу средства художественного выражения, сам анализирует результаты 

своей деятельности и сверстников. Самостоятельность действий на всех этапах творческой 

работы способствует развитию широких познавательных интересов, формированию 

умений плани-ровать, контролировать и оценивать свою работу; 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации невозможно без самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе. Творческий процесс несёт творцу позитивную самооценку. Сотворяя 

что-то по законам красоты гармонии, ученик переполняется чувством собственного 

достоинства: он сам смог, сам сделал, сам достиг выразительного решения образа, сам 

вылепил поделку, сам украсил платок для мамы и т. п. Участие в выставках и конкурсах 

детского изобразительного творчества, в индивидуальных и коллективных социально 

значимых творческих проектах формирует в юном художнике чувство ответственности за 

результат, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования на уроках изобразительного 

искусства в единстве процессов обучения и воспитания обеспечивает возможность 

саморазви-тия обучающихся, способствует развитию личностных, коммуникативных и 

предметных компетенций младших школьников. 

Планируемые результаты 

В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования учащийся достигнет следующих личностных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному 

познанию мира, умению применять полученные знания в своей собственной 

художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование), стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или  их украшения. 
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Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

– активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных 

возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическом содержанием; 

– умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявятся в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего 

региона и других с ран мира; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, 

животным, человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 

деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего и других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные 

результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного языка). 

Содержание тем учебного предмета 
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Учебный материал программы по изобразительному искусству  представлен следующими 

компонентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды художественной 

деятельности», «Язык изобразительного искусства», «Значимые темы художественного 

творчества (искусства)». Все эти направления работы в разной мере присутствуют на 

каждом уроке и способствуют раскрытию разных сторон изобразительного искусства: 

ценностно-ориентационную, типологическую, языковую и деятельностную.  

«Значимые темы искусства» в программе каждого класса объединены в четыре модуля 

«Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир 

человека» и «Художник и мир искусства», содержание которых помогают ребёнку 

представить целостную картину мира, эмоционально-ценностно относиться к 

окружающей ребёнка действительности: живой и неживой природе, человеку, обществу, 

искусству; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к ним средствами художественно-образного 

языка.  

Компонент художественного образования - «Эстетическое восприятие», раскрывая 

художественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного 

искусства, предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное 

созерцание объектов и явлений природы. Опыт эстетического (художественного) 

восприятия выражается в умении:  

– выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам 

отечественного и мирового искусства; 

– различать основные виды художественной деятельности, понимать их специфику: 

графика, живопись, скульптура, архитектура (художественное конструирование и 

моделирование), декоративно прикладное искусство (дизайн); 

– различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: портрет, 

пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, 

иллюстрация и  др.; 

– участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных 

произведений, переживать и понимать образную специфику произведения;  

– понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии; 

– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

изобразительного искусства,  уметь  объяснять их разницу. 

 «Виды художественной деятельности» - компонент содержания художественного 

образования, создающий условия для получения практического художественно-

творческого опыта работы с разнообразными техниками и материалами изобразительной, 

конструктивной и декоративной творческой деятельности, способствующий развитию 

навыков работы с: 
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– живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая  и масляная) и 

др.; 

– графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, 

маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки и техниками: граттаж, гравюра наклейками, 

кляксография, монотипия и др.;   

– скульптурными материалами: пластилин или глина; 

– конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, 

«бросовые», природные и смешанные материалы и др. 

 «Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. 

Являясь «азбукой искусства», он  даёт инструментарий для практической реализации 

замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник научился использовать композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства художественного выражения: 

– Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции, знать и применять основные  пропорции предметного окружения; 

использовать линию горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживание; роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д.; 

композиционный центр; главное и второстепенное в композиции; симметрия и 

асимметрия. 

– Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные  цвета, использовать 

смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать 

с помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать 

выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, 

аппликация, коллаж, витраж и др.) при изображении реального и фантастического мира. 

– Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий 

(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), 

использовать их знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, 

пятна, точки эмоциональное состояние природы, человека, животного. 

– Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, 

квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.);  в изобразительном творчестве, 

использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа;  основных 

пропорций животных и человека, форму и конструкцию архитектурных построек. 

–  Объём: умение применять способы передачи объёма разными художественными 

материалами (пластилин, бумага, картон и др.);  в творческой деятельности использовать 

выразительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их 

сочетаний, форму и конструкцию архитектурных построек; через выразительность 

объёмных и рельефных композиций, передавать  основные пропорции животных и 

человека. 
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– Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру 

разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, 

мягкая, пастозная и др.; 

– Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, 

замедленный, порывистый и т.п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в 

передаче эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в 

декоративно-прикладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре;  

выполнять ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Point. 

Четвёртый компонент содержания художественного образования  «Значимые темы 

искусства»  определяет основные разделы программы «Художник и мир природы», 

«Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусства», 

намечает эмоционально-ценностную направленность тематики практических заданий. 

В первом разделе «Художник и мир природы» определяется зависимость человека от 

природных условий, которые влияют на формирование представлений человека о мире, 

способствуют зарождению разных форм художественного освоения действительности.  

Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он использует в живописи, 

графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование 

небом, землей, цветами, травами, деревьями, полями, лесами, озерами и др., наблюдение 

за изменением природы осенью, зимой, весной и летом, в утренние, дневные, вечерние и 

ночные часы  является основой эстетического восприятия художника-пейзажиста. 

Выразительность пейзажа разных географических широт. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством 

художников, работающих в жанре пейзажа и натюрморта.  

Второй раздел «Художник и мир животных» расширяет детские представления об 

анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, 

насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических 

зверей. Художник учится у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, раковина улитка и т.д.  Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, 

работающих в анималистическом жанре. 

Третий раздел «Художник и мир человека» расширяет горизонты детского познания 

окружающего мира - мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образ современника. Образ защитника отечества. Семья, как главная ценность 

для ребенка. Создание с помощью разных художественных материалов изобразительных 

образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер.  Изображение семейных и 

государственных праздников, как формы выражения отношение школьника к важным 

событиям  жизни. Приёмы художественного отражения действительности, выраженные в 

аппозициях «высокий - низкий», «большой - маленький», «далекий - близкий» находят у 

детей выразительные формы воплощения во время иллюстрации любимых литературных 

произведений: сказок, стихов и загадок, знакомства с чудесами света, известными 

скульптурами и архитектурными постройками. Художественное конструирование и 
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оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма.  

В четвёртом разделе «Художник и мир искусства»  осуществляется связь изобразительного 

искусства  с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. Приобщение к мировой 

художественной культуре происходит через знакомство с кукольным и теневым театром, 

театром оперы и балета, искусством мультипликации, книжной графики и костюма. 

Анализ и создание образов персонажей, побуждающих лучшие человеческие чувства: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. и, - вызывающих 

гнев, раздражение, презрение и т.д., образов, символизирующих явления природы: огонь, 

воду, весну, дождь и т.д. Знакомство с мировыми шедеврами изобразительного искусства, 

которые хранятся в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Русском музее, Лувре и других 

музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-Петербург и др. Музеи под открытым небом (Кижи 

и др.). Музей игрушки. Краеведческий музей. Детские картинные галереи и выставки 

детского изобразительного творчества. 

Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и художник» нашли 

отражение в тематическом планировании системы художественно-творческих занятий. 

1 класс 

Художник и мир природы 7 ч. 

Творческая папка художника. Многообразие цветов в  

природе. Мир природы дарит нам материалы для творчества. Небесные переливы цвета. 

Есть у солнца друг. Капризы природы.  

Художник и мир животных 8ч. 

Художник рисует зверей, рыб, птиц, букашек-таракашек. 

Художник и мир человека 11ч 

Рисование родного края. Какие бывают девочки и мальчики. Мужской и женский портрет. 

Былинные герои. Семья. Транспорт 

Художник и мир искусства 8ч 

В мире книг. Музыка цвета. Театр теней. Цирк. Планетарий. Музей. Народные промыслы. 

2 класс 

Художник и мир природы 9ч. 

Радуга-дуга. Ветер. Пустыни. Натюрморт. Орнамент. Витражная роза. Чудо – дерево.. 

Художник и мир животных 9ч. 
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Животные в мифах и сказках. Собака. Лошадь. Полёт птиц. Всадник. Крокодил. 

Фантастические животные. Новогодняя игрушка. 

Художник и мир человека 11ч 

Ты-художник. Семейный праздник. Портрет. Чудеса света. Необычные скульптуры. 

Красота вещей Художник и мир искусства 7ч 

В мире книг. Музыка цвета. Театр теней. Цирк. Планетарий. Музей. Народные промыслы. 

3 класс 

Художник и мир природы 9 ч. 

Творческая папка художника. Деревья – долгожители. Необычные цветы. Камни-

самоцветы. День и ночь. Бусы из ягод и гирлянды цветов . 

Художник и мир животных 9ч. 

Тайны подводного мира. Динозавры. Черепахи. Насекомые-гиганты. Мамонт. Следы на 

снегу. Животные в зоопарке. Фантастические животные. Новогодний подарок  

Художник и мир человека 9ч 

Портрет. Великаны и лилипуты. Женский и мужской профили. Архитектурные постройки. 

Художник и мир искусства 7ч 

В мире книг, музыки. театра, музеев. 

4 класс. 

Художник и мир природы 7 ч. 

Учимся смотреть и видеть Линия горизонта. Свет и тень. Растительный орнамент. Дождь. 

Морской пейзаж. Горный пейзаж. Тайны лабиринтов  

Художник и мир животных 8 ч. 

Рисунки животных с натуры Чёрная кошка. Скульпторы-анималисты. Рельефное 

изображение животных. Образы насекомых в стихах. Образы животных в книжной 

иллюстрации Талисманы Олимпийских игр. Фантастические животные  

Художник и мир человека 10ч 

Ты – художник. Интерьер с окном. Дружеский шарж. Парадный портрет. Искусство 

костюма: Изменчивая мода Знаменитые скульптуры, города. Герб. Художник-дизайнер  

Художник и мир искусства 7ч 

Книжка-игрушка. Музеи игрушки. Театр на колёсах. Большой театр. В мире кино. Музеи 

мира:  Музей-панорама. Художник  и время. Выставка детского изобразительного 

творчества. 
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Изобразительное искусство 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к результатам 

освоения младшими школьниками основ начального курса изобразительного искусства и 

авторской программы «Изобразительное искусство 1-4 классы» ( Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А.). 

Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция искусств и 

полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание, концептуальные 

положения творческого развития ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, 

а также педагогические подходы и методологические основания программы опираются на 

концепцию образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении 

Российской академии образования «Институт художественного образования» Б.П. 

Юсовым. 

Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений педагогики 

искусства в области художественного образования школьников, научно-методические 

концепции, технологии обучения, а также изменения культурного пространства России, 

появление новых имен, тенденций, произведений искусства.  

Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культуру 

общения педагога с учащимися (ученик становится субъектом образовательного 

процесса), требует от учебных программ созвучных педагогических характеристик, 

обеспечивающих полихудожественное развитие школьников.  

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация 

фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и 

потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной 

культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

1) воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности 

проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических 

предпочтений;  

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 

природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в 

окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 
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7. освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

8. овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные 

интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои 

представления об окружающем мире; 

9. развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного 

зрения, освоения выразительности художественно-образного языка изобразительного 

искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности 

школьника, восприятия разных видов искусства.  

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства 

является органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях 

интеграции и взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

Характерными признаками развивающего обучения в условиях полихудожественного 

подхода (по Б.П. Юсову) на уроках изобразительного искусства являются следующие:  

1. Духовное возвышение ребенка. Необходимость воспитания учителем духовных 

потребностей и интересов учащихся, детских переживаний и нравственных помыслов как 

высшей задачи урока. Духовная устремленность помогает развивать в ребенке 

возвышенные чувства, связанные с искусством и творческими достижениями 

художественной культуры, умение любить и ценить культурное наследие родной страны и 

народов мира, помогает личности откликаться на возвышенные стимулы жизни.  

2. Действие, радость, увлечение школьника работой. Изобразительное творчество 

должно порождать в ребенке чувство радости и желания участвовать в коллективном 

творческом проекте, что выступает непременной предпосылкой воспитательного и 

развивающего влияния художественных знаний.  

3. Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный процесс 

общение ребенка с живым словом, музыкой, красками, формами, ритмом, движением. 

Дети должны быть свидетелями и участниками живого формообразования в 

художественном событии, которыми являются уроки искусства. Творческий продукт, по 

возможности, должен рождаться на глазах у детей в живом явлении и их собственными 

силами — их руками, глазами, словами. 

4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. Дальний мир и близкое 

детям окружение в ходе занятий необходимо развернуть в сознании учащихся разными 

сторонами своего проявления, обозначить взаимосвязь с духовными и материальными 

потребностями людей. Природное окружение, растения, животные, архитектура, творения 

искусства, люди с их разнообразными характерами и обликам, жизненными 

устремлениями, ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, разные страны и 

континенты должны быть представлены в разнообразном и взаимосвязанном приложении 

к жизненным ситуациям и нравственному смыслу. 

5. Опора на региональный компонент в обучении. Региональный компонент определяется 

как совокупность географических, климатических, национальных, культурно-

исторических основ местности, которые педагогу важно учитывать и использовать, 
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выстраивая учебно-информативный материал урока и планируя учебные творческие 

задания. Возникает возможность отражать феномен живой художественной культуры 

региона в педагогике искусства.  

6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. Полихудожественный 

подход и интегрированные формы организации занятий, в сравнении с 

монохудожественным, обладают большим педагогическим и воспитательным эффектом. 

Они развивают интерес к искусству, обогащают эмоциональный опыт, формируют 

«копилку художественных образов». Родство видов искусств помогает учащемуся 

почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, развивает умение 

переносить художественный образ одного искусства на язык другого. Именно поэтому, 

педагогу следует сознательно планировать в работе с детьми по искусству взаимодействие 

разных видов художественной деятельности детей. 

7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение чувств и 

ощущений. Детские представления нередко односторонни и разрознены, основываются на 

механическом запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. Дети могут 

сказать и назвать, но не всегда умеют почувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо 

учить видеть и слышать, а тело двигаться. Структура занятия, учебный материал, 

практическая творческая деятельность ребенка должны давать ему возможность 

раскрытия разнообразных чувств и сенсорных впечатлений, полноты жизни за счет 

активного развития других каналов восприятия: тактильных ощущений, обоняния, 

осязания, моторной памяти. 

8. Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по 

возможности, должен обеспечивать освоение и порождение детьми полифонической, 

полифункциональной палитры возможностей каждой художественной деятельности, 

поскольку в реальной художественной практике существует три стороны:  

1) исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, основанные на 

многократном повторении, тренинге, научении, расчете;  

2) творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и индивидуальности, 

одухотворения и фантазии, изобразительности, живого внимания и тонкой 

наблюдательности;  

3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и культурном 

наследии определяет сферу «экологии культуры».  

9. Активное творчество самих детей. В начальной школе ученик в первую очередь 

созерцатель, восприемник любого рода информации, зритель, наблюдатель, деятель.  

Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности требуют 

переноса акцента с научения изобразительным навыкам на творческое проявление 

каждого ребенка в искусстве. Задача всемерного развития детских творческих 

способностей решается при живом участии в творчестве самих школьников. На этом 

основаны предлагаемые в программе задания, требующие разнообразия художественных 

действий с формой, пространством, цветом, звуком, словом. Творческая устремленность 

детей находит разрешение в пространственном движении, социоигровых методах работы в 

условиях сотворчества учителя и учащихся. Искусство в школе выступает в качестве 

условия и механизма познания мира, которые предполагается реализовать на основе учета 
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возрастных характеристик учащихся, оптимально созвучных каждому возрасту 

мыслительных процессов — художественно-образное, художественно-действенное и 

логические формы мышления. 

В основу содержания программы положен принцип целостности: систематическое 

развитие у школьников способности восприятия и порождения художественного образа и 

его посильного отражения в собственных художественных работах. Программа опирается 

на художественную специфику реалистического искусства, выраженную в понятии 

художественного образа. Методико-педагогическая реализация системного подхода в 

обучении просматривается через обобщающие направления. 

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и направлениях 

работы, которые определяются следующим образом.  

1 класс. Развитие умения наблюдать, замечать, переносить наблюдаемое в творческий 

продукт.  

Ребенок этого возраста отличается впечатлительностью и информативной всеядностью, 

интересом к разным каналам информации. Окружающий нас мир богат, многообразен и 

многолик. Начало освоения изобразительно искусства связано с формированием у детей 

умения наблюдать за окружающими предметами, природой, людьми, животными и 

насекомыми (разнообразием цвета и формы, богатством звуков, особенностями ароматов и 

др.). Другой важной особенностью работы является развитие умения видеть, слышать и 

чувствовать; замечать и изучать предметный мир и природу; развивать чувство 

пространства и себя в мире окружающих предметов (я — часть мира). Практическая 

изобразительная задача первого года обучения — умение переносить наблюдения в 

творческий продукт. В этот период идет активная работа по освоению (формата) 

пространства листа. 

Включение в практическую деятельность заданий по ИКТ в этом возрасте способствует 

активному развитию зрительного (визуального) восприятия, повышению интереса к 

непосредственному окружению ребенка, формирует умение работать с дистанционными 

материалами и инструментами, изучению и сознательному использованию информации из 

различных источников (книги, журналы, видео-, фото- и киноматериалы, Интернет, 

реклама, газеты, словари и др.). 

2 класс. Идет расширение познавательного горизонта учащегося: от предметов и явлений 

близких, знакомых, происходящих рядом к вопросам освоения человеком пространства 

Земли, к возможным вариантам освоения и создания своего пространства, сочинение 

своего мира, используя сказочные сюжеты.  

Освоение ближнего и дальнего окружения (пространства). Население окружающего мира 

людьми и их перемещение в пространстве земли. Немаловажным является развитие и 

обогащение чувственной сферы (богатства чувств) детей, их фантазии и воображения на 

основе освоения сказочного мира превращений, волшебных изменений и преображений, 

существующих в сказках (изменение образов, цвета, света, формы, пространства, звука, 

настроения). Создание фантастических образов, вариативность решения художественной 
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задачи. Одна из основных задач второго класса — расширение цветовой палитры ребенка 

и обогащение палитры художественных материалов.  

Включение в обучение заданий по ИКТ позволяет расширять спектр собственно 

изобразительных задач, помогает знакомить школьников с творчеством художников 

разных стран, работающих в разных материалах, разных видах деятельности, в том числе 

с архитекторами, дизайнерами; способствуют быстрому нахождению визуального ряда по 

изучаемой теме, расширению диапазона исторических и культурологических данных; 

развивают интерес к техническим формам работы по изобразительному искусству. 

3 класс. Человек, природа, социальная среда. Мир природы и мир человека. Материал 

вводит ученика в разнообразие природных объектов, являющихся основой творчества 

любого художника: воздушное пространство, водный мир, земная поверхность и 

подземные недра. Они многообразно, последовательно и логично раскрываются перед 

учащимися через художественные, профессиональные понятия, через их отображение как 

в творчестве художника, так и в произведениях других видов искусства.  

Раскрывается идея влияния природного окружения на творчество художника. 

Формирование представлений об особенностях родной культуры: город и село; труд и 

профессии; социальная основа жизни и национальный колорит. Основным направлением 

работы с детьми в этом возрасте является развитие подвижности (продуктивности) 

воображения и фантазии, композиционного мышления, активизация форм и способов 

порождения замысла. 

Задания по ИКТ в данном возрасте направлены на развитие наблюдательности, 

любознательности, интереса к природным объектам. Разнообразие видов компьютерной 

графики в творческой деятельности детей способствует расширению творческой 

самостоятельной деятельности детей; способствует активному и продуктивному общению 

по поводу искусства; дает возможность включать в процесс обучения исследовательских 

заданий и проектных форм работы, что развивает способность аргументированной защиты 

своей точки зрения, формирует умение слушать собеседника. Поиск и работа с 

информацией, полученной в Интернете, расширяет спектр общеобразовательных понятий, 

знаний из различных областей наук и является активным средством 

самосовершенствования. 

4 класс. Освоение каждым народом данного ему природного ландшафта (региональный 

компонент). Формирование понятия — освоение человеком принадлежащего ему 

природного ландшафта (национальный образ мира, человек в среде): человек — природа 

— культура (региональный компонент).  

Расширение и обогащение представления о пространстве. Формирование понятия и 

представления о национальной культуре: природа, климат, географические условия, 

особенности труда, культуры, обычаев, народного искусства, характера жилища (народной 

архитектуры). Национальный дизайн, эстетика мира вещей. Закладываются основы 

проектного мышления. 
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Использование ИКТ на занятиях способствует становлению мировоззрения ученика, его 

нравственных и патриотических чувств; направлено на освоение культуры родного края и 

культуры разных народов; воспитывают уважение к другим национальностям.  

 

Предложенная в программе тематика направлений работы и заданий достаточно широка, 

что позволяет педагогу увеличивать количество часов на изобразительное искусство 

исходя из возможностей и особенностей школы (например, в школах с углубленным 

изучением образовательной области «Искусство»).  

Методической основой преподавания изобразительного искусства является: 

 опора на практическую деятельность ребенка и возвышение ее до уровня 

творчества; 

 процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и 

чутко реагирующий на внутренний мир ребенка конкретного возраста (субъективный 

фактор), внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор);  

 проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в 

отношения человека и природы;  

 активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических 

задач развития. 

Программа открывает возможность реализации интегрированного обучения в 

художественном образовании школьников, педагогического творчества учителя, поскольку 

предложенная структура учебного материала предоставляет учителю свободу творческого 

поиска, инициативы и самостоятельности в раскрытии темы, задач, последовательности 

изучения, выборе художественных материалов, формах работы с детьми. В основе 

программы дано максимальное проявление самостоятельности и активной личностной 

позиции педагога. В ней приведены примерные задания, которые ориентируют педагога на 

разработку и создание своих учебных и творческих заданий, форм и видов работы. 

Структура, образовательные задачи, принципы организации процесса обучения, темы 

заданий и учебно-методический материал программы могут стать основой работы учителя 

при любом количестве учебных часов в неделю. 

Содержание курса 

1 класс (33 ч) 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму(17ч) 

1.1. Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь изобразительного 

искусства с природой). 

1.2. Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. 

Наскальная живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. 

Инструменты и художественные материалы современного художника.  

1.3. Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете свое 

впечатление от увиденного в природе и окружающей действительности.  
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1.4. Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение. Первые 

представления о композиции. 

1.5. Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», 

«горизонтально», «наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в действительности. 

1.6. Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и 

окружающей действительности. Изображение предметов в открытом пространстве. 

1.7. Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение первого 

плана, главного элемента в композиции.  

1.8. Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающей жизни. 

Развитие представлений о пространстве в искусстве. 

1.9. Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных 

переходов одного цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой краски можно 

изменить цвет.  

1.10. Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за красотой 

и выразительностью движений животных, птиц, рыб. 

1.11. Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие представлений 

о «ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживание предметов в рисунке с сохранением 

их взаимного расположения: рядом, над, под. 

1.12. Развитие индивидуального чувства формы.  

1.13. Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. Формирование 

представлений о соразмерности изображаемых объектов.  

1.14. Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники бумажной 

пластики. 

1.15. Изображение по представлению с помощью разнообразных линий. По характеру 

начертания. Передача ощущения нереального сказочного пространства: предметы, 

люди в пространстве.  

1.16. Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 

1.17. Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в 

декоративном искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение. 

II. Развитие фантазии и воображения (11ч) 

Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие эстетических 

чувств ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, жестов, движений, запахов. 

Интонации в природе, искусстве и жизни и их отображение в творческих работах. 

2.1. Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и палочкой, 

«кляксографии».  

2.2. Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенные) цветовых 

отношений. Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать свой сюжет. 

2.3. Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача 

настроения, впечатления от услышанного в цвето-музыкальных композициях.  

2.4. Изображение движения.  

2.5. Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в 

стихах, ритму, интонации. Развитие наблюдательности, умение видеть необычное в 

обычном. 



 

395 
 

2.6. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в стихотворении и в 

прозе. Различение звуков природы и окружающего мира. Прогулки в лес, в парк, по 

городу, зоопарку. 

2.7. Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в объемной 

форме. 

2.8. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. Создание 

глубинно-пространственной композиции, в том числе, по мотивам литературных 

произведений.  

2.9. Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера). 

2.10. Форма и украшение в народном искусстве. 

2.11. Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении. 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства — музейная 

педагогика(5ч) 

3.1. Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного 

искусства с действительностью.  

3.2. Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, 

камень, металл, глина).  

3.3. Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции, 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Их эстетические особенности.  

3.4. Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразие цветовых 

оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. 

3.5. Представление работы художника-скульптора и о скульптуре. Скульптура в музее и 

вокруг нас. Образы людей и животных в скульптуре. Выразительность формы и силуэта в 

скульптуре. 

3.6. Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская галерея. 

Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом. 

 

2 класс (34ч) 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму (17ч) 

1.1. Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), цвет, 

динамика, настроение. 

1.2. Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, полученных от 

наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в природе, музыки в ин терьере 

в зависимости от освещения. Выражение чувств художника в художественном 

произведении через цвет и форму.  

1.3. Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. 

1.4. Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых 

объектов в композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, форма, материал, 

фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с натуры. 

1.5. Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и природе; возможность 

выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни. 
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1.6. Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом 

пространстве природы. 

1.7. Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 

1.8. Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй 

планы. 

1.9. Освоение окружающего пространства как среды, в котором все предметы существуют 

в тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде. 

1.10. Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского 

пейзажа.  

1.11. Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство).  

1.12. Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными решениями 

объемно-пространственной композиции. Использование оригинальных конструктивных 

форм.  

1.13. Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция. 

1.14. Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская 

мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. Образцов и его кукольный театр в 

Москве. 

1.15. Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная 

композиция. 

1.16. Симметрия в декоративно-прикладном искусстве.  

1.17. Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве.  

II. Развитие фантазии и воображения (11ч) 

Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и различие 

в разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). Выразительные 

средства разных видов искусства (звуки, ритм в музыке; слово, ритм в поэзии, линия, 

пятно ритм в живописи). 

2.1. Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию 

литературных произведений. Сочинение — условие развития фантазии и воображения. 

2.2. Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, воздуха.  

2.3. Выполнение композиций для передачи настроения, впечатления, полученных от 

чтения сказки, отрывков литературных произведений, поэзии.  

2.4. Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. Создание 

коллективных объемно-пространственных композиций. Передача характера героя по 

описанию в тексте.  

2.5. Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью 

элементов декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном 

пространстве класса. 

2.6. Выполнение самостоятельно икебаны с применением природных материалов. 

2.7. Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции.  

2.8. Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов.  

2.9. Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно-сказочных 

и образно-цветовых словесных описаний в зрительные образы. 

2.10. Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. Плоскостная 

или глубинно-пространственная композиция. 
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2.11. Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях 

и произведениях народного искусства. Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: 

в музыке, в стихе, художественном слове и народной речи. Развитие способности 

улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, движением. 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства(6ч) 

3.1. Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский 

Собор в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи 

как места хранения произведений искусства. 

3.2. Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита. 

Высказывание своих рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержании 

картины. 

3.3. Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение 

мира природы в искусстве.  

3.4. Писатель-художник-книга. Декоративное оформление книги (обложка, страница, 

буквица). Выбор текста для иллюстрирования.  

3.5. Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России.  

3.6. Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, 

театром, литературой, танцем. 

 

3 класс (34 ч) 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (18ч) 

1.1. Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, 

красотой и своеобразием природы.  

1.2. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком 

изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного искусства. 

1.3. Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство; 

водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, долины, русла рек, 

озера, моря, поля, леса, создают в природе свой особый рисунок).  

1.4. Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое 

строение (конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунок земной поверхности показан на 

карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны и другие). 

1.5. Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, 

сознательный выбор формата листа. 

1.6. Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. 

Воздушная перспектива. 

1.7. Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. 

Главные и дополнительные цвета. 

1.8. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический. 

1.9. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски 

и портрет по наблюдению).  

1.10. Передача объема в живописи и графике. 

1.11. Понятие стилизации. Использование приема стилизации в создании предметов 

объемной формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенности, создать 

летающий объект. 
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1.12. Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размер, динамика, настроение, характер, 

фактура, материал). 

1.13. Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры человека в 

движении.  

1.14. Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или 

глины с помощью каркаса из проволоки и палочек. 

1.15. Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов 

природных форм. Техника рельефа.  

1.16. Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве, 

обобщенность, силуэт. 

1.17. Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы — одно 

из чудес подводного мира: бурые, зеленые, желтые, малиновые, голубые. 

1.18. Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда 

жителей цветочного города» «Лесные феи». 

II. Развитие фантазии и воображения(11ч) 

2.1. Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, 

декоративной. Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке и 

поэзии. 

2.2. Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры 

изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 

2.3. Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах 

изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие художественно-

выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 

2.4. Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока 

с внеклассным чтением. 

2.5. Взаимосвязь содержания литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. 

Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях.  

2.6. Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с необходимыми 

атрибутами сцены, оформлением костюмов героев, цветовое и световое оформление 

спектакля. 

2.7. Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое 

оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза): решения 

уголка в классе, на сцене для проведения художественного события. Разнообразие форм в 

архитектуре. Путешествие «исторические походы» в прошлое и будущее, например: в 

среду, в которой жил писатель-сказочник (время, архитектура, страна, декоративное 

искусство, одежда).  

2.8. Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 

2.9. Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, 

их связью с природой и особенностями растительного и животного мира. Отображение 

природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек.  

2.10. Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического 

времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет 

и форма в знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших 

форматах. 
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2.11. Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном 

искусстве. Декоративные украшения как важный элемент народного и современного 

костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 

III. Восприятие искусства (музейная педагогика)(5 ч) 

1. Выразительные средства изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство): форма, объем, цвет, ритм, композиция, 

мелодика, конструкция. 

2. Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития 

образно-эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и 

восприятия произведений искусства. 

3. Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая 

конструкция произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). 

Выражение художником своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О. 

Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. Сислей, Чарушин. 

4. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, 

исторический, бытовой, натюрморт, мифологический.  

Русский музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург); Музей изобразительного искусства им. 

А.С. Пушкина (Москва); местный музей. 

5. Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного искусства. 

Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве. 

Функциональность произведений народного искусства. 

6. Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь 

архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных ансамблей 

и жизнь его обитателей. 

 

4 класс (34ч) 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму(17ч) 

Художник — творец и природа. Искусство в окружающей предметно-пространственной 

среде. Развитие пространственного ощущения мира (многомерность историческая, 

культурная, национальная, географическая): архитектура, быт, народное искусство.  

1.1. Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают 

впечатления от природы, которая покоряет многообразием состояний, форм, цветов, 

звуков, ароматов, ритмов, игрой света и тени. Развитие представления о пространстве 

окружающего мира. Природное пространство разных народов: Север (снежные просторы, 

океан), Восток (пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, леса, озера), средняя полоса 

России (равнины, реки, поля, леса) и др.  

1.2. Развивать представление об особенностях окружающей природной среды и их 

влиянии на представления каждого народа об устройстве мира — мироздании: красоте, 

добре, чести и справедливости. Формировать представление о красоте и величии природы 

в большом и малом. Связь былин, сказаний, сказок песен, танцев с природным 

окружением. 

1.3. Освоение разными народами природного пространства. Зависимость архитектуры, 

одежды, утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что каждый народ 
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живет в своем природном пространстве, которые отличаются разнообразием природных 

ландшафтов (рельеф местности), климатом, флорой и фауной.   

1.4. Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на темы по выбору, 

развитие представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в 

пространстве. Использование в работе способов, приемов, средств художественной 

выразительности: композиция, манера письма, колорит, ритм, формат, сюжет. 

1.5. Содержание и художественный образ в произведениях разных художников в разных 

видах искусства (изобразительное искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, 

литература и музыка) помогают понять, как каждый народ воспринимают природу и 

выстраивают с ней отношения. Народная архитектура в природной среде. 

1.6. Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учетом 

единой точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об 

ахроматической и хроматической гамме.  

1.7. Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организации плоскости рисунка как 

единого образа. Передача индивидуальной характеристики персонажей через их внешние 

сюжетно-смысловые атрибуты. Развитие стремления самостоятельно решать творческие 

задачи в работе над произведением. 

1.8. Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей 

модели (формы головы, частей лица, прически, одежды, фактуры и окраски) 

графическими средствами (наброски, зарисовки, на передачу характерной формы и 

характера человека) Изображение человека по наблюдению.  

1.9. Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари разных народностей) в разной 

цветовой гамме: передача окраски предметов хроматическими цветами; передача окраски 

предметов с помощью тональных отношений (черно-белое изображение). Передача на 

плоскости в объеме характерных особенностей предмета, его пропорций, конструкции, 

масштаба деталей, выразительности формы. 

1.10. Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. 

Описание в сказках характеров героев, природного и бытового пространства. 

1.11. Коллективные исследования материалов народной архитектуры, условий жизни, 

занятий, народного творчества разных народов (казахи, горцы, китайцы, русские, др.). 

Общие и отличительные черты одного народа от другого, в чем это проявляется и причины 

этого отличия.  

1.12. Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных 

праздников, обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам.  

Лепка из глины или пластилина, коллективная многофигурная композиция: «Праздник в 

деревне, ауле», «Праздник дракона» и др. Лепка человека в национальном костюме, за 

определенным видом деятельности. 

1.13. Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. Связь одежды с регионом и 

климатическими условиями. 

1.14. Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание объемно-

пространственной композиции по мотивам народной архитектуры в природной среде по 

описанию в народной сказке. 

1.15. Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, хата, хижина, 

сакля, юрта, и др.). Узорная резьба наличников, причелин, крыльца и ворот избы. 

Формирование представлений о том, как по украшению дома можно судить о его хозяине.  
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1.16. Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача 

на плоскости и в объеме характерных особенностей предмета с учетом его пропорций и 

конструкции, масштаба деталей, выразительности изображений. Отображение флоры и 

фауны своего региона в орнаменте каждого народа. 

1.17. Изображение замкнутого пространства. Представление о трехмерном пространстве 

помещения и его изображение на плоскости (три измерения: длина, высота, глубина 

(ширина). Формирование представлений о внутреннем убранстве народного жилища, в 

котором отразились представления народа об устройстве мира (мироздании) и красоте. 

Предметы интерьера (домашняя утварь, мебель и другие) их форма, украшения, материал, 

из которого они изготовлены, могут многое поведать о жизни народа, об окружающей 

природе (растительном и животном мире). 

II. Развитие фантазии и воображения (11ч) 

Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое пространство разных народов. 

Освоение сюжетного разнообразия сказок; отражение в сказке жизни народа, 

особенностей трудовой деятельности; характера флоры и фауны окружающей природы. 

2.1. Самостоятельное вычленение творческой задачи. Родной язык, звучащее слово. 

Раскрытие понятия об устном народном творчестве и литературной сказке. Связь уроков 

изобразительного искусства с историей нашей Родины.  

2.2. Творческие работы на обозначенные исторические темы, созвучные с предметами 

истории, литературы, внеклассного чтения. 

2.3. Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре через отражение 

среды. 

2.4. Формирование представления о композиции без конкретного изображения 

(абстрактная композиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита, 

исторического времени.  

2.5. «Путешествия на машине времени» (перемещение в другие миры, эпохи прошлого и 

будущего, космические путешествия, в том числе музыкальные).  

Лепка по подсказке с соблюдением основной технологии и раскраска. Развивать умение 

быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. 

2.6. Изучение особенностей формы народных игрушек, взаимодействие материала, 

пластики, характера, украшения в народной игрушке. Отображение характера 

традиционной игрушки в современной декоративно-прикладной игрушке.  

2.7. Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших ранее 

промыслов и ремесел в близлежащих областях и населенных пунктах. Особенности 

традиционного декоративно-прикладного искусства у разных народов. Происхождение 

народного искусства, его изначальная прикладная функция. Зависимость народного 

искусства от особенностей местности, климата, культурных традиций, национальных 

особенностей.  

2.8. Символика народного орнамента, узоры народного орнамента. Как через орнамент 

можно рассказать о жизни людей, которые его создали: как они представляли себе мир 

вокруг, в каких природных условиях жили и чем занимались. 

2.9. Форма изделий определялась их прикладной функцией. У каждого промысла была 

своя, только ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый народный 

промысел самобытен. Народные промыслы — часть декоративно-прикладного искусства. 
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Художник-прикладник создает вещи для жизни — красивые (декоративные) и удобные (то 

есть имеющие практическое прикладное значение). 

2.10. Подготовка одного большого художественного события на темы сказок или такие 

темы, как: «Жизнь на Земле через 1000 лет», «Космическая музыка». 

2.11. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре 

элементов окружающей природы. 

III. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства(6ч) 

Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое пространство разных народов. 

Освоение сюжетного разнообразия сказок; отражение в сказке жизни народа, 

особенностей трудовой деятельности; характера флоры и фауны окружающей природы. 

1. Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: 

живопись, графика, роспись (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой 

композиционный центр) 

2. Народные художественные промыслы: игрушка (дымковская, филимоновская, 

богогодская, семёновская); роспись (жостовская, городецкая, хохломская). Работая над 

игрушкой, мастера создают разные образы. Проведение исследования: какие народные 

игрушки изготавливались там, где вы живёте? Какие природные материалы мастера 

использовали при их изготовлении? Украшались ли игрушки росписью? Продолжаются ли 

сегодня традиции народного промысла? 

3. Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, её зависимость от 

природных условий региона. Народная архитектура: форма, декоративное украшение 

4. Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический жанры. 

Сакральное искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства 

5. Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях 

живописи, графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. 

Отражение в них формы, характера движений (динамику), смыслового содержания 

6. Изображения человека средствами разных видов изобразительного искусства: 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства (В.А. Фаворский, 

Б.М. Кустодиев, И.Е. Репин, С.Т. Конёнков, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Своеобразие формы, пластики, динамики, характера и манеры изображения у каждого 

художника 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего 

народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, 

иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии;  
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4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; 

пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие 

желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 

сотрудничества в художественной деятельности.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству:  

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, 

способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о 

цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 

искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; 

накапливать знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного 

искусства на другое); формировать умение накапливать знания и развивать 

представления об искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать 

собеседника и вести диалог; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном 

пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона; представления об освоении 

человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, 

живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с 

тем окружением, в котором он находится. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и 

других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 

использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в 

условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей;  

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их 

специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических искусств 

(живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);  

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 

музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных 

событий, импровизации по мотивам разных видов искусства; 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

 

Изобразительное исусство 

Программа по предмету «Изобразительное искусство. 1-4 классы» разработана на 

основе авторской программы Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 

классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.].  

1. Пояснительная записка 

       Программа по предмету  «Изобразительное  искусство и художественный труд. 1-4 

классы» создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников.                   

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, 
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а также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — 

искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 

искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 
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Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, 

получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к 

себе, к окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный  подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать 

интерес к художественному творчеству. 

 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной 

грамотностью. Их задача – познакомить учащихся с компьютером как средством, не 

заменяющим, а дополняющим  другие средства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) идеятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 
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учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 

и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о 

нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 

решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 

большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 

каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 
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Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего 

народа. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре  народов многонациональной России и других 

стран; 

 развитие воображения, желания  и  умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства  и окружающего мира; умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности;освоение первоначальных 

знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 

архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами.      

Место предмета в базисном учебном плане и учебном процессе 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 классов начальной 

школы. 
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В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в  

каждом классе начальной школы  отводится по 1 часу в неделю, всего 138 часов. Предмет 

изучается: в 1 классе – 33 ч в год, во 2-4 классах – 35 ч в год. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 
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собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 классов начальной 

школы. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в  

каждом классе начальной школы  отводится по 1 часу в неделю, всего 138 часов. Предмет 

изучается: в 1 классе – 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 
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Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной)  сфере – способность к художественному пониманию 

мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей  или их украшения. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 



 

413 
 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой  деятельности характер, эмоциональное состояние и  свое отношение к 

природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 

главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного);  проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и 

других народов;  

в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных  

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 

в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 
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Планируемые результаты 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» у обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Основные принципы программы 

1.Программа, разработанная под руководством  и редакцией народного художника России, 

академика РАО Б.М.Неменского, рассматривается как целостная система введения в 

художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных 

видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных – живопись, графика, 

скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов декоративно-

прикладного искусства, народного искусства – традиционного крестьянского и народных 
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промыслов, а также постижение роли художника в синтетических искусствах – экранных и 

театре. 

Изучения такого многообразия искусства, необходимого для современного образования, 

возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде всего это триада 

художественной деятельности как системообразующая основа программы: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

2.Принцип «от жизни  через искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи 

искусства с жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности по каждой теме. 

3.Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. Программа 

предусматривает последовательное изучение методически выстроенного материала. 

Последовательное выполнение тем и указанных в них задач уроков обеспечивает 

поступательное художественное развитие ребенка. 

4.Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет практическая 

художественная деятельность ученика (выступает в роли художника) и деятельность по 

восприятию искусства (выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной 

культуры). Труд восприятия произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусств. 

5.Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта – условие 

постижения искусства. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание – проживание художественного образа. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. 

6.Развитие художественно-образного мышления, художественного переживания ведет к 

жесткому  отказу от выполнения задания по схемам, образцам, по заданному стереотипу. 

Развитие художественного мышления строится на единстве двух его основ: 

- наблюдательности, умения вглядываться в  явления жизни; 

- фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

6. Содержание учебного предмета 

1 класс (33 ч) 

Введение (1 ч) 
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Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (10 ч) 

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем. 

 Обучение детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.   

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей  глаза. Рассматриваются и 

изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и  чем отличаются друг от 

друга. 

Изображать можно пятном 

Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в 

метро — и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в 

изображение зверюшки.  (Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.) 

Изображать можно в объеме 

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные 

предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или 

парке). 

Изображать можно линией 

Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность 

рисунков. 

Наши краски 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего 

места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? 

Игровое изображение красочного многоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ 

контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Быть   зрителем   интересно   и   непросто.   Этому   надо учиться.   Знакомство с понятием 

  «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. 

Развитие навыков восприятия. Беседа. 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 

Мир природы полон украшений 
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Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. 

Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или 

может быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота 

узоров в природе. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие 

декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать 

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: 

кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление 

опыта зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы 

или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной 

монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать 

украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают 

нам узнавать героев? Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение 

класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка». 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10 ч) 

Дом для себя 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных 

сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных 

дел. Развитие воображения. 

Какие можно придумать дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных 

домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа 

длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность 

пропорций и конструкцию формы. 

Мастер Постройки помогает придумать город 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из 

коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные 
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образы собак делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков 

разных геометрических форм, заранее заготовленных. 

Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Дом снаружи и внутри 

Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень 

взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные 

стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как 

расположены там комнаты, лестницы, окна? 

Город, где мы живем 

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после 

экскурсии. 

Обобщение темы 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы 

друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш 

город» или «Москва». 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное 

— это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он 

помог научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 

Обобщением здесь является первый урок. 

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 

Уроки любования. Умение видеть 

Наблюдение живой природы . Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по 

впечатлениям от природы. 

2 КЛАСС (34 ч) 

Ты и искусство 

Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Здесь и первоэлементы 

языка (образного строя) пластических искусств, здесь и основы понимания их связей с 

окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено в особой 

последовательности. 
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Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром 

их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

Чем и как работают художники (8  ч) 

Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных 

материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера материала. 

Три основные краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить цветы, заполняя 

крупными изображениями весь лист бумаги (без предварительного рисунка) по памяти и 

впечатлению. 

Пять красок — все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. 

Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без 

предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; изображение дождя, тумана, 

солнечного дня. 

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности 

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту 

и выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и 

впечатлению) пастелью и акварелью. 

Выразительные возможности аппликации 

Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими 

листьями. Работа групповая (1—3 панно)  (по памяти и впечатлению). 

Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Изображение зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 

Выразительные возможности бумаги 

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод плоского 

листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, 

цилиндр, «лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных 

зверей (индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) 

Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, мелков, 

пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» материалов. 
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Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов: 

серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной бумаги. 

Реальность  и фантазии (7ч) 

Изображение и реальность 

Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения учит 

видеть мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, дома. 

Изображение и фантазия 

Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, 

несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов разных животных и 

даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры. 

Украшение и реальность 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения учится 

у природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других 

прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 

Украшение и фантазия 

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы 

(воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги). 

Постройка и реальность 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот 

пчел, головки мака и форм подводного  мира (медуз,   водорослей).   

Постройка и фантазия 

Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». Индивидуальная 

групповая работа по воображению. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают 

праздник (обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование 

(моделирование) и украшение. 

О чем говорит искусство (11 ч) 

Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение того, что 

 искусство выражает человеческие чувства и мысли. Это должно перейти на уровень 

осознания и стать важнейшим открытием для детей. Все задания должны иметь 

эмоциональную направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и 

выражать их в практической работе. 
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Выражение характера изображаемых животных 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и 

выразить в изображении характер животного. 

Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. 

Например, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые возможности образных 

решений для всех последующих тем. Изображение доброго и злого воина. 

Выражение характера человека в изображении (женский образ) 

Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и баба 

Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают добрых 

персонажей, другие — злых. 

Образ человека и его характер, выраженные в объеме 

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба 

Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. 

Изображение природы в разных состояниях 

Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, 

тревожное, радостное и т. д.); индивидуальная работа. 

Выражение характера человека через украшение 

Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, 

воротников (индивидуально). 

Выражение намерений через украшение 

Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. 

Аппликация. 

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для 

сказочных героев (обобщение темы) 

 Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, форму фигур, 

деревьев, на фоне которых стоит дом. 

ми. 

Как говорит искусство (8 ч) 

Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание 

постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это выразить? А как? Чем?» 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 
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Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение красок с 

черной, серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 

Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по памяти 

и впечатлению). 

Линия как средство выражения: ритм линий 

Изображение весенних ручьев. 

Линия как средство выражения: характер линий 

Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по 

два человека; по впечатлению и по памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. При этом 

надо акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 

Ритм пятен как средство выражения 

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых 

пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц; 

аппликация. Работа индивидуальная или коллективная. 

Пропорции выражают характер 

Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, 

маленькая головка, большой клюв и т. д. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (обобщение темы) 

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

Обобщающий урок года 

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

3 класс 

Искусство  вокруг  нас 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание 

окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к 

пониманию того, что предметы являются носителями духовной культуры. Надо помочь 

ребёнку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства. 

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что они ежедневно связаны с 

деятельностью искусств. Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной 

жизни должно стать открытием для детей. 

Искусство в твоем доме (9 ч) 
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Осенний вернисаж. Прощаемся с летом. Рисование с натуры и по памяти осеннего 

пейзажа. 

Твои игрушки 

Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов. 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, 

украшение посуды, изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка 

посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно 

подчеркивается назначение посуды (для кого она, для какого случая). 

Мамин платок 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике 

рисунка; колорит как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т. 

д. Работу молено выполнить и в технике набойки. 

Посуда у тебя дома. Декоративное рисование цветочной росписи по схеме переноса узора. 

Твои книги 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка. Декоративная закладка. 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Букет цветов. Коллективная работа – выполнение аппликации. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши Мастера 

Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого изних. Форма предмета и 

его украшение. 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 

экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и 

показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли 

вообще дома предметы, над которыми не работали художники? Понимание того, что все, 

что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно 

стать итогом урока и одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 
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Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И 

Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая 

«улица» твоего дома, исхоженная ногами. 

Памятники архитектуры — наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения 

сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание 

их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, 

бульвары». 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: 

праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты. 

Транспорт в городе 

В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (села) 

На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно: это 

может быть панорама улицы,  района — из  нескольких склеенных в полосу рисунков в 

виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама 

фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов 

и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые 

создают художественный облик города. 

Художник и зрелище (10 ч) 
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По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы идеей создания 

кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, 

костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно устроить 

театрализованное представление. 

Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на 

празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-марионетки. 

Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее конструкция и 

украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к спектаклю 

(коллективная работа 2—4 человек). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в 

афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище. 

Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в 

классе выставки всех работ по теме. 

Художник и музей (8 ч) 

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения 

которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих произведений 

русского и мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться 

и научиться гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие 
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великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для 

русской культуры,— Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. 

Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных 

художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон 

человеческой культуры. Бывают и домашние музой в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже 

часть нашей культуры. 

Музеи в жизни города 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 

Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. 

Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко 

выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый 

пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, 

глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению 

(портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. 

Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 

художников (обобщение темы) 
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«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему 

собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни 

каждого человека». 

4 КЛАСС (34 ч) 

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли) 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о 

единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения каждого 

народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения не 

неподвижны, они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на 

другую — в этом основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. 

Разнообразие этих культур создает богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который необходимо 

ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений 

культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое 

художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому 

нужно доносить как «целостную художественную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по 

возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но им присуще стремление к 

образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных 

искусствах. Здесь должна господствовать правда художественного образа. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе 

сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других 

народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы гуашью, 

пастелью, а также спластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания органично 

связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными 

материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. 

Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и литературные 

произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

Истоки искусства твоего народа (8ч) 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные 

формы творчества. 

Пейзаж родной земли 
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Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней 

полосы, выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или 

лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы 

мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — 

лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом 

уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, 

кисти). 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или 

индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает 

традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены 

представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты 

всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. 

Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья 

(«лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. 

Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры 

в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. 

При наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных 

или лепных фигур для уже созданной «деревни». 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 

ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города твоей земли (7ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город 

имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, 

события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» 
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крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с 

белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных 

стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения 

задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным 

и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика 

храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего 

города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля и др. Они похожи и непохожи  между собой. Изображение разных характеров 

русских городов. Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера 

палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой 

(готической) Европы и  Японии  как пример культуры Востока, Но учитель может взять 

для изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми  того, что 

мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы 

приобщаемся  к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно это 

нужно формировать на таких уроках. 
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Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: 

путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, 

аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение 

представлений о счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере 

скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех 

вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с 

человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность 

Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и 

участников шествия (фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической 

(«мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере 

пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов 

(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из 

бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или 

праздник ВеликихПанафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его 

физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с 

птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 

лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные 

фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа 

«главного художника» работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои 

одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 
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Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы 

«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание 

 того, что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап 

обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства 

ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о 

красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и 

одежда, и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что 

человечество столь богато различными художественными культурами и что они не 

случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии к 

представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или безобразия) 

коренных явлений жизни. 

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых 

глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов 

есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие 

произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, 

отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой 

выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — этостремление выразить его 

внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство 

художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, 

чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, 

погибшее дерево и т. д.). 
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Герои, борцы и защитники   В борьбе за свободу, справедливость все народы видят 

проявление духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа 

многие произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы 

посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника 

герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, 

подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», 

планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит 

возможность научиться».         

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно -

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно-

образного языка; 

 узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

                Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

 воспринимать произведения  изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 
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 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

 архитектура,  скульптура,  дизайн,  декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих 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 выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

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

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

                Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

 пользоваться  средствами   выразительности языка живописи, графики, 

 скульптуры,  декоративно-прикладного    искусства,    художественного   

 конструирования    в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного,  создавать новые образы природы,  человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 
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 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

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

отношение к качествам данного объекта. 

                Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

 видеть,  чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать  и передавать  в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира,  проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

2.2.2.8. Музыка 

Образовательная система «Гармония» 

Программа по музыке составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (авторы:  Красильникова М.С., 

Яшмолкина О.М., Нехаева О.И.) на основе программы общеобразовательных учреждений 

по музыке для 1-4 классов / Красильникова М.С./ 

I. Пояснительная записка 

 Содержание программы разработано в развитие основных положений музыкально-педа-

гогической концепции Д. Б. Кабалевского и призвано «ввести учащихся в мир большого 

музыкального искусства, научить их любить и пониматьмузыку во всём богатстве её 

форм и жанров, иначе говоря, воспитать в учащихся музыкальную культуру как не-

отъемлемую часть всей их духовной культуры». Педагогические технологии, реалили-

зуемые в программе, способствуют раскрытию творческого потенциала каждого учаще-

гося, формированию его мировоззренческой, гражданской позиции, ценностных ориен-

таций, интеграции личности ребёнка в национальную и мировую культуру. 
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Задачи музыкального образования по данной программе 

1. Формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к музыкальному 

искусству наоснове лучших образцов народного и профессионального музыкального 

творчества, аккумулирующего духовные ценности человечества. 

2. Развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе музыки – 

искусства «интонируемого смысла» – в процессе постижения музыкальных произведений 

разных жанров, форм, стилей. 

3. Формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как выражение 

отношения к окружающему миру с позиции триединства «композитор – исполнитель – 

слушатель». 

4. Формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой деятельности, 

обогащающей личность ребёнка и способствующей сохранениюи развитию традиций 

отечественной музыкальной культуры. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Концепция предметной линии учебников по музыке(«К вершинам музыкального 

искусства») предлагает новый вектор развития музыкальной культуры школьников, 

направленный на интенсификацию музыкального мышления и творческое проявление 

ребёнка во всех формах общения с музыкой в процессе целостного постижения 

произведений мировой и отечественной классики.  

Это выражается:  

–  в логике тематического построения курса, развивающей музыкальное восприятие 

школьников от отдельных музыкальных образов к целостной музыкальной драматургии 

произведений крупных жанров и форм; 

–в реализации интонационно-стилевого подхода к отбору музыкального материала, 

освоению содержания музыкальных произведений, изучению особенностей музыкального 

языка; 

– в разнообразии методов постижения фольклорных образцов, в том числе сквозь призму 

произведений композиторского творчества как органичной составляющей жизни 

музыкальных героев;  

–  в построении творческого диалога ребёнка с композитором и исполнителем 

посредством проектирования музыкальных образов и их развития в опоре на собственный 

жизненный и музыкальный опыт;  

–  в методическом подходе к освоению музыкального произведения в процессе создания 

его моделей: вербальной, графической, пластической, звуковой. 

Процесс введения учащихся в мир высокой музыки строится на основе следующих  

методических принципов: 
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– адекватности постижения каждого музыкального произведения природе музыкального 

искусства, специфике его стиля, жанра, драматургии; 

–  освоения интонационного языка музыки как «родного», понятного без перевода; 

– целостности изучения музыкальных произведений как основы гармонии 

эмоционального и интеллектуального начал в музыкальном развитии ребёнка; 

– взаимодействия визуального, аудиального и кинестетического каналов восприятия как 

фактора индивидуализации процесса освоения ребёнком музыкальных произведений.  

Погружение ребёнка в крупное музыкальное произведение реализуется в программе 

посредством цикла уроков, каждый из которых становится определённым этапом единого 

творческого процесса: уроки знакомства с основными темами-образами произведения, 

уроки осмысления развивающих и обобщающих этапов «музыкальной истории», итоговые 

уроки по пройденному произведению. Это позволяет тщательно изучить музыкальное 

произведение от начала до конца, углубляться в изученный материал, возвращаясь к нему 

с новых позиций, проверять правомерность гипотез, высказанных детьми на предыдущих 

занятиях. При этом каждое новое произведение осваивается в сравнении с ранее пройден-

ными и «готовит почву» для усвоения последующих произведений, что способствует фор-

мированию целостности музыкальной культуры ребёнка.  

Социальную значимость музыкальных занятий усиливает публичное исполнение детьми 

оперной и симфонической музыки. Конкурсы «дирижёров» и эскизные постановки 

оперных сцен – это и праздник музыки, и своеобразный отчёт о проделанной работе в 

классе, и продолжение обучения, поскольку только в условиях концертного исполнения 

музыки для других в полной мере выявляются её коммуникативные функции, возникает 

общение с публикой посредством музыки. Качество знания и понимания учащимися 

музыки, уровень их исполнительской культуры создают предпосылки для творческих 

контактов с профессиональными музыкантами – носителями академической музыкальной 

традиции. Всё это усиливает эмоционально-художественное воздействие музыки на детей, 

формирует у них ощущение успешности обучения, стимулирует интерес к музыке и 

музыкальное творчество. 

III.Место предмета «Музыка» в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается в 1–4 классах в общем объёме не менее 135 часов (33 часа в 

1 классе, по 34 часа – во 2–4 классах). 

IV.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Российская музыкальная культура, одна из самых ярких страниц мирового музыкального 

искусства, аккумулирует духовный опыт предшествующих поколений, их представленияо 

красоте, долге, чести, любви к Родине. Раскрытие огромного воспитательного потенциала 

отечественной музыки обеспечивает приоритет формирования у школьников националь-

ного и гражданского самосознания – гордости за непреходящие художественные ценности 

России.  

Основные ценностные ориентиры содержания предмета 
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1.  Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 

содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 

человека, его чувств и мыслей.  

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессио-

нального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, музыкальных 

произведений разных жанров, форм и типов драматургии.  

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников как сферы невербального 

общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной отзывчи-

вости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам 

адекватно воспринимать разнообразные по жанру и форме произведения, глубоко 

погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для 

ряда произведений. 

5.  Освоение разнообразных видов исполнительской музыкальной деятельности помогает 

учащимся войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать  

художественный вкус. 

6.  Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 

интегративные её виды (дирижирование и режиссура) создаёт условия для целостного 

охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыра-

жения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных произве-

дений.  

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на 

уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах  

класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию личност-

ных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенциймладшего школьника.  

V.Результаты изучения предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народи его историю, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцовотечественной музыкальной 

культуры, понимания её значимости в мировом музыкальном процессе; 

•  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формиро-

вание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на 
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основе знакомства с их музыкальными традициями, закономерностями развития, 

процессами взаимовлияния, общностью нравственных, ценностных, эстетических 

установок;  

•  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкаль-

ных образов и их взаимодействия; 

•  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире путём ориентациив многообразии музыкальной действительности и участия в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

•  развитие мотивации к учебной деятельности и формирование личностного смысла 

обучения посредством раскрытиясвязей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

•  формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприя-

тияпроизведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и 

интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной 

деятельности при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

• формирование установки на безопасный здоровыйобраз жизни посредством развития 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитания береж-

ного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

•  формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости и настойчи-

вости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-твор-

ческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств;  
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•  применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач;  

•  обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания 

ихобразов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

• осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, 

выявлять основания его целостности; 

•  использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графи-

ческая, пластическая, вербальная,знаково-символическая), моделировать различные от-

ношениямежду объектами, преобразовывать модели в соответствиис содержанием музы-

кального материала и поставленной учебной задачей; 

• пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 

• научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

•  удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширениии углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

•  принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

• договариваться о распределении функций и ролейв совместной деятельности; осуществ-

лять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

•  выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользо-

ваться этими критериями в собственной практической деятельности; 
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•  прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодей-

ствиюв музыкальном произведении; 

•  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  ставить учебные цели, формулировать, исходя из целей, учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

•  действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт выбора путей 

реализации целей в конкретных условиях. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

•  понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

•  слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зренияна одну и ту же проблему; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

• понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

•  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения музыкальных коммуникативных и познавательных задач;  

•  опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий и 

сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив 

в ход решения учебно-художественнойзадачи; 

•  общению со слушателями в условиях публичного предъявления результата творческой 

музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность:  

•  совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

•  создавать небольшие музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 



 

441 
 

•  первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравст-

венном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

• основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности; 

• представление о национальном своеобразии музыкив неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

• активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

• слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать характер-

ные черты стилей ряда композиторов; 

•  ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества народов России 

(в том числе родного края);  

• наблюдать за развитием музыки на основе сходства и различия интонаций, тем, образов в 

процессе их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

• моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития собы-

тий «музыкальной истории»; 

•  использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

• воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать своё отношение к ней 

в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах;  

•  участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-

сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластичес-

ком интонировании. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

•  творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

•  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

•  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотеку, видеотеку). 

VI.Содержание учебного предмета «Музыка» 
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Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Отражение в музыкальных звуках явлений природы, настрое-

ний, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки. 

Сходство и различие. Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 

их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический фольклор 

народов России: песни,танцы, действа, обряды, игры-драматизации и др. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонация как озвученное состояние, выражение чувств и мыслей человека. Интонации в 

разговорной и музыкальной речи. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). 

Интонация и развитие – основа музыки. Принципы развития музыки: повтор и контраст. 

Этапы развёртывания музыкальной мысли: вступление, изложение, развитие, заключение.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях разных композиторов. 

Графическаязапись музыки. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальное произведение. Единство 

содержания и формы в музыке. Формы: простые, сложные, циклические. 

Бытованиемузыкальных произведений. 

Музыкальная картина мира 

Интонационно-образное богатство музыкального мира. Общее представление о музы-

кальной жизни страны. Детскиехоровые, инструментальные коллективы, ансамбли песни 

и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музы-

кальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепе-

редачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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Основная идея первого класса – раскрытие многогранных связей музыки и жизни в 

процессе знакомства с музыкальными образами различных жанров музыки, подведение 

школьников к осознанию самостоятельности музыки как вида искусства, способного 

своими средствами передавать чувства и мысли людей.  

Осваивая жанровые особенности и образную палитру песенной, танцевальной, маршевой 

музыки как народной, так и профессиональной традиций, школьники через интонацию 

учатся слышать музыкального героя произведения, углубляются в проблему жизненного 

содержания музыки, её стилевого своеобразия.  

Одновременно формируется умение «видеть» сквозь «интонационную оболочку» образа 

его конструктивную основу, оперировать средствами языка музыки, выделять структурно-

смысловые элементы темы, служащие опорой для её последующего развития.  

На начальном этапе подготовки к усвоению детьми крупных музыкальных произведений 

ведётся интенсивная работа по развитию музыкального мышления школьников. Освоение 

логики преобразования одного музыкального образа и установления родства контрастных 

образов происходит с использованием элементов игровых технологий на уроке. Это 

является, с одной стороны, «гимнастикой» запоминания, что позволяет осваивать 

развёрнутые фрагменты, части крупных музыкальных произведений.  

Внимание школьников сосредоточивается на развитии в музыке как процессе 

развёртывания содержания, на качественных преобразованиях музыкальных образов через 

«накопление» в них различных нюансов, порой незначительных изменений через со-

поставление с другими образами, их постепенное сближение и объединение в череде 

музыкальных событий. Пониманию своеобразия образов симфонии как инструмен-

тального жанра способствует раскрытие специфики обобщённого типа симфонической 

сюжетности, не связанной напрямую ни со звукоизобразительностью, ни с литературной 

программой, словесным рядом или названиями. Акцент на психологической мотиви-

рованности симфонического развёртывания музыкальной мысли позволяет ребёнку не 

только глубже анализировать услышанное, но и предвосхищать, предугадывать 

последующее развитие событий. Ведущая роль музыки в синтетических жанрах – опере и 

балете – позволяет воссоздавать по музыке место и время действия, смысл слов и жестов, 

с которыми герои будут исполнять эту музыку, их сценический облик, особенности 

движения, декорацийи т. д. Подобный «действенный анализ» естественно подводит ре-

бёнка к инсценировке фрагментов оперы и балета, «музицированию действием».Сквозная 

линия в содержании занятий первого класса – рассмотрение закономерностей 

музыкальной речи через сравнение с другими способами коммуникации. Учащимся 

предстоит разобраться, как разговорная речь, язык жестов и пластики, изобразительный 

язык переплавляются в музыкальную речь, значительно обогащая её, обеспечивая её 

доступность слушателям. Выявление своеобразия музыкальной речи разных компози-

торов происходит через сравнение их музыки. Школьники выявляют и общее, и 

своеобразно-индивидуальное в прочтении темы каждым композитором, подходах к её 

развитию, в подборе к ней контрастных тем.  
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Первый класс (33 часа) 

Тема «Мир музыкальных образов» 

Образы песенной, танцевальной, маршевой музыки 

Песня, танец, марш как три типа связи музыки и жизни. Песня, танец, марш в музыке 

народной и композиторской: образное наполнение, жанровые атрибуты. Опосредованное 

выражение в музыкечувств и мыслей человека (обобщение через жанр). Творчество ком-

позитора – исполнителя – слушателя.  

О чём говорит музыка. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Воплощение в интонации внутреннего и 

внешнего облика музыкального героя, места, времени и характера действия. Инструменты 

симфонического оркестра, их выразительные и изобразительные возможности. 

Развитие музыки – способ выражения чувств и мыслей человека. Основные принципы 

развития музыки: повтор (точное повторение, варьирование, разработка) и контраст 

(сопоставление, противопоставление).  

Жизнь музыкальных образов в симфонии, опере, балете 

Своеобразие музыкально-сценических и инструментальных жанров: специфика образов и 

их взаимодействие в оперной, балетной и симфонической музыке.  

Музыка как основа синтеза искусств в опере и балете. Вокальное начало в опере: 

соотношение слова и музыки в пении. Мужской, женский и смешанный хоры. 

Танцевальное начало в балете: танец-состояние и танец-действие. 

Своеобразие музыкальной речи разных композиторов (Людвиг ван Бетховен, П. 

Чайковский, С. Прокофьев, М. Глинка). 

 

Музыкальный материал: 

П. И. Чайковский. «Детский альбом». «Осень». «Мелодия». Баркарола из цикла 

«Времена года». Интродукция, вальс, кода и финал 1-го действия из балета «Спящая 

красавица». Главная тема второй части Четвёртой симфонии. Хор «Уж как по мосту, 

мосточку» из оперы «Евгений Онегин». 

Людвиг ван Бетховен. 1, 2, 3-я и 4-я (экспозиция) части Пятой симфонии. Тема траурного 

марша из второй части Третьей симфонии. 

С. С. Прокофьев. Марш, Вальс, «Дождь и радуга» из «Детской музыки». «Болтунья». 

Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам». Вальс из оперы «Война и мир». 

Симфоническая сказка «Петя и Волк». Побочная тема из первой части Седьмой  

симфонии. 
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М. И. Глинка. «Попутная песня». Интродукция к опере «Иван Сусанин».  

В. И. Агапкин. Прощание славянки. 

И. О. Дунаевский. Спортивный марш. 

Кант «Радуйся, Росско земле!». 

Русские народные песни «Во поле берёза стояла», «Во кузнице», «Уж как по мосту, 

мосточку», «Колыбельная», «Выходили красны девицы», «Солдатушки, бравы 

ребятушки», плясовая «Камаринская» и др. 

Дополнительный материал 

П. И. Чайковский. «Осенняя песня», «Подснежник» из фортепианного цикла «Времена 

года». 

Людвиг ван Бетховен. Основная тема второй части Сонаты для фортепиано No 8, 

вступление к увертюре «Эгмонт».  

С. С. Прокофьев. Основная тема третьей части (гавот) Классической симфонии, основная 

тема второй части Пятой симфонии. 

Образы песенной, танцевальной, маршевой музыки- 9 часов 

О чём говорит музыка- 7 часов 

Жизнь музыкальных образов в симфонии, опере, балете- 8 часов 

Как говорит музыка- 6 часов 

Резерв – 3 часа 

 

Содержание занятий второго класса направлено на постижение школьникам 

музыкальных произведений как развертывающихся во времени «музыкальных историй». 

Если в первом классе акцент делался на специфике отражения жизненного содержания в 

музыке, на жанровых основах музыкальных образов, выразительных и изобразительных 

характеристиках музыкальной речи, то во втором классе внимание сосредоточено на 

многообразии историй, запечатленных в произведениях разных жанров и форм народной и 

композиторской музыки. Педагогический принцип рассмотрения любого музыкального 

произведения независимо от того, связано ли оно со словом, сценическим действием, тан- 

цем, программой, – опора на музыку как главного «рассказчика» в произведении. 

Ребёнок, «погружаясь» в художественный мир музыкального произведения, постигает его 

интонационно-образное содержание, характеры героев и особенности их музыкальной 

речи, психологическую мотивацию поступков героев и их взаимодействия. В результате 

создаются предпосылки для более глубокого понимания ребенком идеи произведения, 

постижения его нравственных смыслов, эмоционально-чувственного переживания 

(вхождение в позицию героя). 

Большое внимание в содержании занятий уделяется действию принципов повтора и 

контраста: выявление тенденции развития образов через сопоставление их вариантов, 

взаимодействие сходных, контрастных и конфликтных музыкальных тем, приемы пре-
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образования тем и интонаций и др. Во взаимодействии с принципами развития музыки 

рассматриваются факторы, обеспечивающие единство и целостность музыкального 

произведения: лейттемы, лейтинтонации, реминисценции музыкальных тем, основания 

объединения образов в группы и др.  

У школьников расширяются представления об особенностях построения музыкальных 

произведений разных жанров: четырехчастный симфонический цикл, образная 

характеристика и варианты построения его отдельных частей, действия и картины музы-

кально-сценических произведений, специфические оперные и балетные формы, 

взаимодействие солиста и оркестра в концерте для фортепиано с оркестром и т.д. 

Углубляется представление детей о закономерностях композиции музыкальных 

произведений с точки зрения особенностей развертывающейся во времени музыкальной  

истории.  

Второй класс (34 часа) 

Тема «Мир музыкальных историй» 

Разнообразие музыкальных историй (введение в тему года) Развитие в музыке –

преобразование, сопоставление, столкновение музыкальных интонаций, тем, образов.  

Музыкальные истории в вокальной музыке 

А.П. Бородин. Спящая княжна (сказка). Развертывание музыкальной истории в 

романсе. Основные принципы развития в музыке (повтор и контраст). Единство содержа-

ния и построения романса. Форма рондо. 

Русская народная песня «А мы просо сеяли». Развертывание музыкальной истории в 

песне (взаимодействие слов и музыки). Исполнительское развитие в песне. Элементы 

театрализации в исполнении песни. 

Былина о Вольге и Микуле. Развертывание музыкальной истории в былине. Музыкаль-

ные образы былины. Варьирование напева в былине. Характер музыкальной речи 

сказителя и ее инструментальное сопровождение. 

Музыкальные истории в инструментальной музыке 

А.К. Лядов. Симфоническая картина «Кикимора» (сказание). Программная музыка. 

Соотношение музыкальной истории с её литературной программой. Характеристики 

музыкальныхгероев (интонации, тембры). Развитие образа Кикиморы. Единство вырази-

тельности и изобразительности в произведении.  

Л. Бетховен. Четвертый концерт для фортепиано с оркестром. Вторая часть. 

 Специфика развертывания музыкальной истории в инструментальном концерте. Диалог 

фортепиано и оркестра. Средства воплощения развития музыкальных образов. 

С.С. Прокофьев. «Сказки старой бабушки». Пьесы для фортепиано. 
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Воплощение музыкальных историй в небольших произведениях (пьеса). Музыкальный 

портрет рассказчицы. Характеристика сказочных образов инструментальной пьесы. 

Выразительные возможности фортепиано. 

Балет как целостная музыкальная история  

С.С. Прокофьев. Балет «Золушка». Музыкально-сценический портрет Золушки 

(«составной» портрет). Лейттемы Золушки. Музыкально-сценические портреты Мачехи, 

сестер, Феи-Нищенки, Принца и придворных. Танец как характеристика места и времени 

действия (пасспье, бурре, гавот, галоп и др.) 

Специфика развертывания «музыкальной истории» в балете. Единство музыкальной и 

пластической интонации («звуковая жестикуляция»). Музыкальные и сюжетные предпо-

сылки объединения номеров балета в сцены. Драматическая кульминация балета.  

Балетные формы (танцевальная сюита, вариации, адажио, дуэт и др.).  

Идея балета и основные этапы развития действия. Факторы целостности музыкального 

произведения: родство и контраст образов, лейттемы, лейтжанры, жанровые и темати-

ческие арки.  

Симфония как целостная музыкальная история 

П. Чайковский. Симфония No 4. Своеобразие симфонической сюжетности: значитель-

ность тем-образов и интенсивность их преобразования. Симфоническое развитие на 

основе принципов повтора и контраста. Конфликт как «движущая сила» развертывания 

«музыкальной истории». Тембровая драматургия. Единство симфонического цикла: 

содержание и построение частей, их соотношение в цикле как отражение многогранной 

жизни человека. Интонационные связи между частями симфонии, лейттема. Тема интро-

дукции как интонационное зерно симфонии. 

Характеристика первой части симфонии. Интонационно-жанровые особенности тем-

образов, характер их взаимодействия и развития. Основные этапы музыкальной истории 

части: интродукция, экспозиция, разработка, реприза, кода. 

Характеристика и образный строй второй (медленной) части симфонии. «Бесконечная» 

мелодия основной темы. Тембровоеварьирование. Элементы звукоизобразительности. 

Построение части (трёхчастная форма с изменённой репризой).  

Характеристика третьей части (скерцо) симфонии. Жанровые основы образов скерцо. 

Взаимосвязь характера тем и их развития, содержания и построения музыки (трехчастная 

форма). Пиццикато струнных.  

Характеристика четвертой части (финала) симфонии. Завершение «музыкальной истории» 

в финале. Интонационно-жанровый контраст тем и способов их развития. Образное и 

тембровое варьирование лирической темы. Подголоски. 

Опера как целостная музыкальная история 

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». 
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Становление патриотической идеи оперы. Интонационно-жанровые характеристики 

противоборствующих сил (песенность – в темах русского народа и его героев, 

танцевальность – в характеристике польской шляхты). Конфликт оперы и этапы его 

воплощения: экспозиция главных действующих сил (1 и 2 действия); драматическое 

столкновение – вторжение поляков в дом Сусанина (3 действие); кульминация оперы – 

сцена гибели Сусанина (вторая картина 4 действия); величественный эпилог как 

утверждение идеи народного патриотизма. 

Интонационное единство оперы: становление основного мотива хора «Славься», система 

тематических связей, арок, лейт-интонаций. Соотношение непрерывности музыкально-

сценического действия с законченностью отдельных номеров. Оперные формы: ария, 

каватина, рондо, песня, романс, дуэт, трио, квартет, хоры сцены. Типы хоров (мужской, 

женский, смешанный). 

Многоплановость характеристики русского народа. Образы Ивана Сусанина, Антониды, 

Собинина, Вани, крестьян. Развитие образов, психологическая мотивация поступков 

героев. Народно-жанровые истоки и интонационное родство музыкальной речи  

героев. Распевы. Характеристика быта семьи Ивана Сусанина: отношения героев друг к 

другу. Мужские голоса: бас, тенор. Женские голоса: сопрано, меццо-сопрано, контральто.  

Образы польской шляхты: противоречие между внешней красотой и захватническими 

помыслами. Интонационно-жанровые основы музыки поляков (ритмо-интонации 

полонеза, краковяка, мазурки). Характеристика состояния поляков в лесу. Преобразо-вание 

темы мазурки.  

Подвиг Ивана Сусанина и его музыкальное воплощение в одноименной опере М. Глинки – 

первой русской классической опере. Запечатление подвига Сусанина в разных видах 

искусства. 

Введение- 1 час 

Разнообразие музыкальных историй. 

     Балет как целостная музыкальная история – 9 часов 

Симфония как целостная музыкальная история – 7 часов 

Опера как  целостная музыкальная история – 9 часов 

Симфония как целостная музыкальная история(продолжение) – 6 часов 

Резерв – 2 часа 

 

Содержание третьего класса 

В третьем классе расширяется жанровая палитра изучаемых произведений. Помимо 

произведений уже известных жанров оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина, Симфонии No 

40 В.А.Моцарта, фортепианного цикла «Картинки с выставки» М.Мусоргского дети 

знакомятся с произведениями новых для них жанров, таких как симфоническая сюита 

Э.Грига «Пер Гюнт», кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский», симфоническая 

фантазия М.И. Глинки «Камаринская». Вместе с тем, позиции рассмотрения музыкальных 

произведений в третьем классе значительно изменятся. Если во втором классе дети 

изучали произведение последовательно – от малого к большому, от части к целому, то в 
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третьем классе преобладает обратный процесс – от целого к части, от общего к особен-

ному в соответствии с действием метода восхождения от абстрактного к конкретному.  

Такой путь становится возможным вследствие двух факторов. Во-первых, к этому времени 

у детей уже сформировано представление о специфике содержания и структуры 

произведений разных жанров и форм музыки,  о взаимообусловленности музыкальных  

образов, их развития и взаимодействия друг с другом, приобретен опыт соотнесения 

звучащей музыки и ее графической записи, наработан определенный творческий опыт 

преобразования музыкального материала. 

Во-вторых, в учебнике третьего класса реализована методика, позволяющая учащимся 

самим конструировать, «воссоздавать» темы-образы музыкального произведения до его 

прослушивания в опоре на конструктивную основу (генетическое ядро в форме  

графического субстрата), выявленную детьми в ходе анализа какой-либо темы этого 

произведения. Аналогичные операции дети многократно осуществляли на уроках русского 

языка, выявляя однокоренные слова. Подобно тому, как из одного корня образуются 

разные по смыслу слова, в музыке из одного конструктивного элемента можно вырастить 

разные по смыслу интонации, мелодии, темы-образы. 

Из конструктивной основы ребенок в коллективно-распределительной деятельности путем 

конкретизации ритма, звуковысотности, лада, тембра, регистра, жанровых истоков и др., 

проектирует зерна-интонации других музыкальных образов этого же произведения 

(сходных и контрастных) соответственно конкретной творческой задаче. Таким образом, 

уже на начальном этапе изучения произведения выявляются исходные «генетические» 

корни всех его образов, что позволяет рассматривать не только его отдельные образы, но и 

отношения между всеми образами данного произведения. Это дает возможность детям 

постигать музыкальное произведение системно, «воссоздавая» его с разных сторон, что 

делает процесс постижения произведения не тождественным, но адекватным работе 

композитора. 

Третий класс (34 часа) 

Тема «Как устроено крупное музыкальное произведение?» 

Родство контрастных тем-образов крупных музыкальных произведений 

Сущность родства контрастных тем-образов крупного музыкального произведения. 

Производный контраст. Виды преобразований тем: переинтонирование, варьирование, 

обращение. 

Музыкальный материал: 

М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»; Л. Бетховен. Пятая симфония;  П.И. Чайковский. 

 Четвертая симфония. Мазурка из Детского альбома. М. Огинский. Полонез. Музыкальные 

произведения, пройденные в предыдущих классах. 
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Контраст и единство образов симфонической сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». Контраст 

образов реального и фантастического миров в сюите. Соотношение мелодических линий 

контрастных тем-образов, выявление путей их развития. 

Контраст и единство тем-образов в кантате С. Прокофьева «Александр Невский»  

Жанр кантаты, её исполнительский состав, построение, условия и характер исполнения. 

История создания кантаты С.С. Прокофьева «Александр Невский». Моделирование 

композиции кантаты по названиям её частей. Воплощение патриотической идеи в 

композиции кантаты. 

Основные образные сферы кантаты. Конструктивное родство контрастных тем кантаты. 

Целостность композиции кантаты, композиционные функции её частей. Сквозное 

тематическое развитие в кантате. Интонационные и тематические арки. Особенности 

музыкальной речи С.С. Прокофьева. 

Моделирование содержания частей кантаты («Русь под игом монгольским», «Песня об 

Александре Невском», «Крестоносцы во Пскове», «Вставайте, люди русские!», «Ледовое 

побоище», «Мертвое поле», «Въезд Александра во Псков»), характеристика тем и их 

соотношения, анализ интонационного состава тем. Выявление конструктивных элементов 

кантаты, опыт «выращивания» из них зерен-интонаций для музыкальных образов 

последующих частей кантаты. Сочетание выразительности и изобразительности музыки. 

Построение частей. 

Контраст и единство образов симфонии No 40 В.А. Моцарта 

Обобщенная характеристика симфонии и её четырёх частей: уточнение представления о 

характере содержания каждой части, интонационном единстве частей, их функции в 

симфонии. Соотношение завершенности каждой части симфонии и логики сквозного 

интонационно-тематического развития. Палитра музыкальных диалогов в симфонии. 

Первоначальная характеристика стиля музыки Моцарта. 

Первая часть: характер и функции основных её тем. Заключительная тема первой части 

как синтез всех тем экспозиции. «Выращивание» главной и побочной тем из 

заключительной на основе общих конструктивных элементов. Композиционные функции  

разработки (этап развития музыкальной истории), интонационно-образное преобразование 

главной темы, мотивно-тематическое развитие, определение разделов разработки. 

Композиционные функции  репризы и коды, выявление изменений в репризе, 

характеристика интонаций главной темы в коде. Сопоставление основных тем второй, 

третьей и четвёртой частей симфонии.  

Вторая часть. Анданте. Образный строй и композиционные функции основных тем. 

Построение части. Анданте как характер движения музыки и как часть симфонии 

Третья часть. Менуэт. Менуэт как жанр и как часть симфонии.  Образный строй, 

особенности развития основных тем. Построение части. 

Четвёртая часть. Финал Синтезирующая функция финала. Преобразование интонаций 

предшествующих частей в темах финала. Характер и диалогический склад тематизма. 

Развитие главной темы в разработке. Композиция финала. 
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Опера А.П. Бородина «Князь Игорь»: контраст и единство образов 

Литературная основа оперы. Место, время, характер действия. Традиции русских героико-

патриотических опер. Основная идея произведения. Образные сферы русских и половцев. 

Музыкальное единство оперы. Интонационно-тематические связи и реминисценции 

близких по характеру образов. Лейтинтонации. Единая конструктивная основа тематизма 

оперы.  

Интродукция. Экспозиция образов русских людей: их отношение к Родине, её истории. 

Народно-жанровые истоки и многоплановость музыкальной характеристики русского 

народа. Образы князя Игоря, Ярославны и Галицкого, Скулы и Ерошки. Сцена затмения – 

драматическая кульминация интродукции. Типы хоров (мужской, женский, смешанный). 

Действие 1. Картина 1. Обстановка в тереме, музыкальная характеристика Галицкого и 

его челяди. Интонационные связи темы хора девушек с темами интродукции. Заговор 

Галицкого.  

Действие 1. Картина 2. Обстановка в тереме Ярославны. Музыкальный портрет княгини, 

особенности ее музыкальной речи. Ариозо: тематизм и построение. Два хора девушек: 

контраст их состояния и средства его воплощения в музыке. Диалог-противостояние 

Ярославны и Галицкого. Интонационные истоки музыкальной речи бояр, их музыкальная 

характеристика.  Финал – драматическая кульминация первого действия. 

Действие 2. Экспозиция образов половцев. Восточный колорит половецких песен и 

танцев, особенности мелодики и ритма: орнаментика, синкопы, пунктирный ритм и др. 

Образ Кончаковны. Каватина. Многоплановость музыкальной характеристики князя 

Игоря. Построение его арии, основные темы, особенности музыкальной речи. Образ хана 

Кончака, звукоизобразительность в музыке, характерные интонации его музыкальной 

речи. Половецкие пляски с хором. 

Действие 3. Возвращение половцев с набега на Русь. Переосмысление образа Кончака, 

воинственные, агрессивные интонации его музыкальной речи. Решение Игоря о побеге. 

Сцена побега. 

Действие 4. Обстановка в Путивле. Плач Ярославны: жанровые характеристики музыки, 

тематические реминисценции, интонационные связи, распевы. Хор поселян. Сцена 

возвращения Игоря: преображение характера действия. Заключительный хор –обобщение 

оперы. Лейттемы, лейтинтонации, конструктивное единство контрастных тем оперы. 

М.П. Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки»: контраст и 

единство образов История создания цикла. Специфика художественного образа в музыке 

и живописи. Соотнесение рисунков Гартмана и пьес Мусоргского. Выразительность и 

изобразительность музыкальных образов. Особенности движения в каждой пьесе. 

Концепция и композиция произведения.  

Факторы единства цикла (программа, лейт-тема, лейт-интонации и др.). Тема Прогулки 

как интонационно-конструктивная основа музыки пьес цикла. Переинтонирование темы 

Прогулки 
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Выразительные и изобразительные возможности фортепиано. Богатство образной палитры 

и средств музыкальной выразительности цикла. Фортепианные скерцо. Фортепианный 

диалог. Органный пункт. Остинато. Форшлаги и трели. Гимничность, ко- 

локольность в музыке финала цикла. Сравнение интерпретаций пьес. Оркестровые 

переложения. 

Симфоническая фантазия «Камаринская» М.И. Глинки: Интонационно-конструктив-

ная основа в Вариации на две народные темы: свадебную и плясовую. Образный контраст 

двух тем. Конструктивное родство тем как основа их сближения и развития. Приемы 

развития песенной и плясовой тем: варьирование, переинтонирование, подголоски, 

звукоизобразительность и др. Особенности вступления и завершения фантазии. Постро-

ение произведения. 

Родство контрастных образов в музыкальном произведении 

Разнообразие образов пройденных музыкальных произведений. Принцип объединения 

сходных и контрастных тем в произведении. 

Родство контрастных тем-образов в симфонической сюите и кантате- 9 часов 

Контраст и единство тем-образов в симфонии- 7 часов 

Контраст и единство образов в опере- 9 часов 

Контраст и единство образов в фортепианном цикле и симфонической фантазии- 6 часов 

Резерв – 3 часа 

Содержание четвёртого класса 

Содержание музыкальных занятий в четвёртом классе раскрывает разные грани темы 

«Мир музыки моего народа». Развитие музыкального опыта школьников происходит, с 

одной стороны, за счет освоения новых музыкальных произведений разных складов, типов 

драматургии. А с другой – за счет систематизации и обобщения музыкального опыта, 

полученного на уроках музыки в начальной школе. В центре внимания оказывается 

отечественная народная и композиторская музыка, особенности образов и их развития в 

произведениях эпического, драматического и лирического складов. Выявляются 

тенденции обращения великих русских композиторов в своих произведениях к подвигам 

защитников родной земли, воспевания красоты родной природы и её участия в жизни 

музыкальных героев. Показывается преемственность в образном строе, музыкальном 

языке русских композиторов разных поколений. Раскрываются связи русской музыки с 

историей России, народным поэтическим творчеством и литературой. Продолжается 

знакомство учащихся с ведущими музыкальными коллективами страны, отечественными и 

зарубежными исполнителями вокальной и инструментальной музыки.  

В четвертом классе значительно увеличивается диапазон творческих заданий исполни-

тельского и исследовательского характера.Так, например, в последней четверти года детям 

предлагается вспомнить, какая музыка сопровождала повседневную жизнь оперных 

(балетных) героев, на интонации каких жанров опиралась их музыкальная речь? 

Школьники анализируют: где, при каких обстоятельствах, из уст каких героев звучат 

колыбельные, плачи, походные, солдатские, былины, исторические, хороводные песни, 

плясовые, шуточные, корительные и т.д.; и какую роль эти жанры музыки играют в 
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характеристике персонажей музыкальных произведений. Таким образом, классификация 

жанров народной музыки осуществляется в опоре на слуховой опыт детей, становится 

одним из факторов установления связи между народной и композиторской музыкой, 

способствуя формированию целостности представления детей о музыкальной культуре 

своего народа. 

В четвертом классе продолжается работа по целостному охвату детьми музыкальных 

произведений. Дети выходят на новый уровень их обобщения: сравнивают и сопоставляют 

концепции разных произведений, выявляют их общие и особенные черты. Углубляется 

представление детей о взаимодействии тем внутри одного произведения. Дети 

анализируют интонационные связи музыкальных тем в произведении, выявляют сквозное 

развитие лейттем и лейтинтонаций, предвосхищают музыкальную речь героев до 

прослушивания музыки и др. Одно из творческих заданий предлагает детям моделировать 

сюжетную канву оперы («Пиковая дама» П.И.Чайковского) по её вступлению – сопостав-

лению нескольких музыкальных фрагментов – смысловых кульминаций произведения. В 

ходе анализа музыки, сравнения её с уже известными темами П.И.Чайковского дети 

прогнозируют образный строй, тип и ход развертывания музыкальной истории 

произведения. Важно, что в процессе этой работы у детей возникают вопросы, ответить на 

которые они смогут, только прослушав оперу от начала до конца. 

Целостное освоение учащимися музыкально-сценических произведений позволяет ввести 

в содержание занятий элементы творческих заданий, которые найдут продолжение в 

основной школе. Сравнение одноименных музыкальных и литературных произведений 

дает возможность не только осознать общность разных видов искусств (одна из тем 5 

класса «Связь музыки и литературы»), но и острее почувствовать природу музыкального 

искусства, особенности жанров и типов драматургии, своеобразие стилей разных 

композиторов. 

Четвертый класс (34 часа) 

Тема «Мир музыки моего народа» 

Государственный гимн России. Музыка А.В.Александрова. Слова С.В. Михалкова. 

Гимн – символ государства России 

Лирико-эпическая опера Н. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже 

и деве Февронии» 

Древнерусский эпос (легенды, предания, повествования) как основа либретто оперы.  

Действие 1. Пустыня Выразительность и изобразительность музыкальной характеристики 

места и времени действия. Экспозиция образов  Февронии и Всеволода: отношение к 

миру, нравственные ценности. Основные интонации музыкальной речи героев. Завязка 

лирической линии оперы. 

Действие 2. Малый Китеж 

Жанровая палитра сцены народного гуляния (медвежья потеха, былина, корительная, 

свадебная). Музыкальный портрет Гришки Кутерьмы, жанровые истоки и основные 
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интонации его музыкальной характеристики. Столкновение нравственных позиций 

Февронии и Кутерьмы, интонационно-жанровый контраст их музыкального языка. 

Музыкально-образные характеристики русских и татар. Русская историческая песня «Про 

татарский полон» - одна из характеристик образа татар. Завязка героико-патриотической 

линии оперы. Драматические события финала второго действия. 

Действие 3. Картина 1. Большой Китеж 

Рассказ Поярка о событиях в Малом Китеже. Реакции китежан на трагическую весть, 

интонационно-жанровые истоки их музыкальной речи (молитва китежан, плач Отрока, 

монолог-размышление Юрия, походная дружинников). Чудесное преображение Большого 

Китежа. Симфоническая картина «Сеча при Керженце» – музыкальные характеристики 

противоборствующих сил, этапы развертывания «действия», исход битвы. 

Действие 3. Картина 2. Берег озера Светлый Яр 

Развитие образов Февронии и Гришки. Плач Февронии и его интонационно-жанровая 

характеристика. Реакция татар на чудесное преображение Большого Китежа. 

Действие 4. Картина 1. Лесная чаща 

Вступление – музыкальная характеристика обстановки действия. Продолжение развития 

образов Февронии и Гришки. Молитва и «свистопляска» Гришки. Трансформация 

интонаций Кутерьмы в сцене безумия. Этапы чудесного преображения природы. 

Восхождение Февронии и призрака Всеволода в невидимый град Китеж. 

Действие 4. Картина 2. Невидимый град Китеж 

Музыкальная характеристика волшебного Китежа. Завершение лирической линии оперы – 

свадебный обряд. Завершение нравственно-этической линии оперы – письмо Февронии к 

Гришке.  

Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии». Обобщение 

Эпическая опера. Многоплановость драматургии: столкновение китежского и татарского 

«миров», лирическая линия Февронии и Всеволода, нравственный «поединок» Февронии 

и Кутерьмы. Лейттемы и лейтинтонации в музыкальных характеристиках героев. 

Разнообразие народно-жанровых истоков музыкального языка оперы. Композиция оперы. 

Нравственная идея оперы. 

Образный строй и драматургия Второй («Богатырской») симфонии А. Бородина 

Симфонический цикл, его строение, характер частей (на примере пройденных симфоний). 

Предполагаемый круг образов «Богатырской» симфонии А.П. Бородина. 

Часть 1. Музыкальные образы и их взаимодействие. Народно-жанровые основы 

тематизма, его ритмические, тембровые, динамические особенности. Акцент. 

Композиционные функции основных тем части и этапов развития музыкального действия. 

Главная тема в экспозиции, репризе, коде – этапы становления героя симфонии. Варианты 
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преобразования главной темы в разработке. Тенденции развития основных тем-образов. 

Способы преобразования тем. Мотивно-тематическое развитие. Остинато, маркато, 

стретта, увеличение, уменьшение, секвенции.  

Соотнесение музыкальной истории первой части симфонии А.П.Бородина с её 

графическим конспектом. Увеличение шага ориентировки в части симфонии в разных 

видах музыкальной деятельности 

Часть 2. Скерцо. Картина «богатырских игрищ». Основные темы части, сопоставление 

«русских» и «восточных» интонаций.  Средства выразительности. Остинато. Синкопа. 

Построение скерцо (трехчастная форма). Интонационно-образные связи с первой частью. 

Часть 3. Анданте. Содержание медленной части и особенности её построения. Образ 

сказителя Баяна: воплощение традиций былинного распева, звукоподражание переборам 

гуслей. Интонационные связи тематизма Анданте с музыкой предшествующих частей. 

Часть 4. Финал. Картина народного праздника. Основные темы финала. Обобщение 

интонационно-образных сфер предшествующих частей симфонии. 

А.П. Бородин. Симфония No 2. Обобщение. Своеобразие музыкальных образов и их 

развертывания в «Богатырской» симфонии А.П. Бородина. Характер частей и их 

последовательность в эпической симфонии. Интонационно-тематические связи между 

частями симфонии. Интонационно-образные связи «Богатырской» симфонии с оперой 

«Князь Игорь». Сравнение двух интерпретаций фрагмента симфонии (по выбору). 

Особенности стиля А.П. Бородина. «Конкурс знатоков музыки А.П. Бородина». 

Лирико-драматическая опера П.И. Чайковского «Пиковая дама» 

Литературная основа оперы. Интродукция: сопоставление трех интонационных сфер 

(повествовательная, драматическая, лирическая). Моделирование идеи музыкальной 

истории оперы по характеру тем интродукции и их последовательности. 

Картина 1. В Летнем саду. Место и время действия. Интонационная характеристика 

разных групп гуляющих. Музыкальные характеристики главных героев оперы, завязка 

лирической (ариозо Германа) и драматической (баллада Томского) линий развития. 

Разнообразие форм и жанров в музыкальной характеристике героев: ариозо, дуэт, квинтет, 

баллада и др. 

Картина 2. В комнате Лизы. Музыкальная характеристика атмосферы жизни Лизы и её 

подруг. Вокальные жанры: романс и песня. Сцена Лизы и Германа. Прорастание 

интонаций лирической темы интродукции (темы любви) в музыкальной речи Лизы и 

Германа. Ария Лизы и ариозо Германа: интонационные и жанровые особенности, 

построение. Драматургическая роль оркестра в опере. 

Как соотносятся темы оперы? Лейттемы и лейтинтонации оперы. Конструктивное 

родство контрастных тем. 

Картина 3. Бал в доме знатного вельможи. Сцена великосветского бала: музыкальная 

характеристика, жанровые атрибуты. Музыкальный портрет Елецкого, его отношение к 
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Лизе. Мелодекламация. Пастораль «Искренность пастушки». Соотношение музыкального 

языка в пасторали и основном действии оперы. Лейттемы оперы и смысл их звучания. 

Картина 4. В покоях графини. Музыкальная характеристика места и времени действия, 

состояния Германа. Выразительность и изобразительность музыки. Остинато струнных 

инструментов. Монолог Германа. Преобразование лейтинтонаций оперы. Музыкальный 

портрет Графини (монолог и песенка), характеристика её окружения (хор приживалок). 

Диалог-поединок Графини и Германа – трагическая кульминация оперы. Роль оркестра в 

передаче состояний Графини. Отчаяние Германа и Лизы. 

Картина 5. В казарме. Комната Германа. Многоплановость музыкальной 

характеристики действия: жанровые атрибуты военного быта (сигнал трубы и дробь 

барабана), воспоминания и страдания Германа (хорал и диалог в оркестре). Речитатив и 

мелодекламация. Преобразования лейттем оперы в сцене призрака Графини и Германа. 

Картина 6. На набережной. Завершение развития образа Лизы. Вступление к картине: 

жанровая основа (траурный марш), интонационные связи с музыкой второй картины. 

Содержание и построение арии Лизы. Этапы развития дуэта Лизы и Германа.  Крушение 

мечты Лизы о счастье. 

Картина 7. В игорном доме. Хор гостей игорного дома, их отношение к жизни. 

Заключительная сцена, её построение. Ариозо ослепленного удачей Германа: синтез и 

преобразование контрастных лейт-интонаций оперы. Просветление сознания Германа: 

прощание с Лизой и Елецким. Тема любви как нравственный итог оперы. 

П.И. Чайковский. Опера «Пиковая дама». Обобщение. Композиция оперы, этапы 

развития конфликта, сюжетные линии оперы. Лейт-темы и лейт-интонации оперы, 

развитие основных тем-образов в опере, сравнение оперы П.Чайковского с литературным 

первоисточником (тип драматургии, характер героев, основная идея произведения и пр.). 

Великие традиции музыкальной культуры России 

Народная музыка в произведениях русских композиторов 

Разнообразие жанров народной музыки (гимн, колыбельная, хороводная, былина, 

историческая, солдатская, корительная, свадебная, лирическая, шуточная, частушка, 

плясовая, плач и др.). Опера как музыкальная панорама жизни народа, жанры народной 

музыки в характеристике обстановки действия, чувств и мыслей героев. Народно-

жанровые истоки инструментальной музыки русских композиторов 

.Музыкальный материал: Г. Свиридов. Кантата «Курские песни». Р.Щедрин «Озорные 

частушки». Музыкальные произведения разных жанров, пройденные в начальной школе. 

Образы природы в произведениях русских композиторов. Разнообразие музыкальных 

образов природы, выразительность и изобразительность их характеристик. Связь образов 

природы с жизнью героев произведений разных  музыкальных жанров. 
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Музыкальный материал: С. Рахманинов. Романс «Здесь хорошо», Концерт No 2 для 

фортепиано с оркестром. Часть 2. Музыкальные произведения разных жанров, 

пройденные в начальной школе. 

Образы защитников Родины в творчестве русских композиторов. Многоплановость 

образов защитников Отечества, интонационное родство их музыкальных характеристик с 

образами народа. Столкновение противоборствующих сил: противостояние образов 

защитников отечества и врагов-завоевателей. 

Музыкальный материал: Музыкальные произведения разных жанров, пройденные в 

начальной школе. 

По страницам произведений русской музыкальной классики. Эпический, 

драматический, лирический типы музыкальных образов и их развитие. Реминисценции и 

их смысл. Преемственность композиторского творчества. 

Музыкальный материал: Музыкальные произведения разных жанров, пройденные в 

начальной школе. 

Мир музыки моего народа. Палитра образов, жанров, стилей музыки русских 

композиторов. 

Музыкальный материал: Музыкальные произведения разных жанров, пройденные в 

начальной школе. 

Музыкальные проекты. Разновидности музыкальных проектов: исполнительские, 

исследовательские. Организация проектной деятельности. Формы представления 

результатов: конкурсы, фестивали, презентации и др. 

Лирико-эпическая опера Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» - 9 часов 

Эпическая симфония. Симфония № 2 А. Бородина «Богатырская» - 7 часов 

Лирико-драматическая опера П. И. Чайковского «Пиковая дама» -  9 часов 

Традиции музыкальной культуры моего народа – 6 часов 

Резерв – 3 часа 

Музыка 

УМК «Начальная школа XXI века» 

 

Пояснительная записка 

Программа по музыке разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

младшими школьниками основ начального курса по предметным областям «Искусство. 

Музыка» и авторской программы «Музыка 1-4 классы» (В.О.Усачева, Л.В.Школяр ) 

Основой отбора содержания данного учебного курса является идея самоценности 

музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребенку познавать мир 

и самого себя в этом мире. 



 

458 
 

Содержание музыкального образования в начальной школе — это запечатленный в 

музыке духовный опыт человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни, 

существования человека на Земле с эстетических и нравственных позиций. 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части всей их духовной культуры (Д.Б.Кабалевский), где 

возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во 

всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки: 

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека- творца. 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы 

приобщения к искусству. 

5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между 

различными видами искусства. 

6. Воспитание эмоционально- ценностного отношения к искусству, художественному 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально- пластическом движении и импровизации. 

Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это 

позволяет реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми способами 

действий, формами общения с музыкой, которые должны быть сформированы в 

учебном процессе. 

Предмет музыка изучается в начальной школе 135 часов, из расчета 1 час 

в неделю в каждом классе, а именно: в 1 классе 33 часа, во 2,3,4 классах по 34 

часа в каждом. 

Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении 

общими способами постижения музыкального искусства, позволяющими как можно 

раньше представить в сознании учащихся целостный образ музыки, приобщить к 

музыкальной культуре, осуществить выход в проблемное поле музыки. 

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
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1) Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование основ национальных ценностей российского общества; 

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

4) формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные  результаты 

1)Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, его духовно-нравственном развитии; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3)умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4)использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

Метапредметные результаты 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы решения; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7)активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8)использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
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обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответс 

твии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «музыка»; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, 

измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 

10) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

12)готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

13)определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

14)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и 

сотрудничества; 

15)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «музыка»; 

16)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

17)умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями). 

Основу программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное 

наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и 

поэтический фольклор; духовная (церковная) и современная музыка. При отборе 

музыкального материала учитывался принцип «незаменимости» той или иной музыки 

для данного возраста. 

Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие исключительно 

важную роль в развитии музыкальной культуры школьников в данный возрастной 

период — та музыка, которая может вызвать ответное чувство в душе ребенка именно 

в возрасте 6—10 лет. 

В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыка» 

выступает идея преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе искусства 

и природе художественного творчества. 

С учетом этого программа опирается на следующие принципы: 
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1. преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

2. возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства 

(проблематизация содержания музыкального образования); 

3. деятельностное освоение искусства; 

4. проникновение в природу искусства и его закономерностей; 

5. моделирование художественно-творческого процесса. 

В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на музыкальных 

инструментах, исполнение музыки в движении, слушание музыки выступают не как 

виды музыкальной деятельности, а рассматриваются в качестве форм приобщения к 

музыке, являющихся лишь частным случаем по отношению к исполнительству как 

категории более общего порядка. В качестве же видов музыкальной деятельности 

выдвигаются деятельность композитора, исполнителя, слушателя, которые 

представлены в неразрывном единстве. Объединенные восприятием музыки, эти виды 

деятельности отражают три необходимых условия существования музыки, 

развертывания музыкально-художественной деятельности как целостного явления в 

единстве процесса и результата.. 

Детское творчество в программе — это не отдельный вид деятельности учащихся, 

связанный прежде всего с «досочинением» детьми элементарных ритмических и 

мелодических формул, интонационных схем, в результате чего музыкальное развитие 

ребенка сводится к поиску «мелодических штампов». Под детским творчеством 

понимается прежде всего готовность к творчеству, когда ученик хочет и готов постичь 

смысл своей деятельности, когда у него появляется ощущение необходимости 

сравнивать, соотносить, выбирать и находить то, что лучшим образом может выразить 

его слышание и видение того или иного явления, события, факта, его собственное 

художественное отношение в целом. Именно эта внутренняя работа ученика, 

процесс мысленного и реального экспериментирования с выразительными 

средствами, становится важнее законченного результата, особенно на начальных 

этапах вхождения в музыку. 

Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда музыка 

не на словах, а на деле действительно пронизывает всю жизнь ребенка, становясь 

необходимым и естественным условием его существования, ведущим фактором 

духовного становления личности. 

Содержание программы 

Идея первого года обучения — дать обобщенный образ музыки, который раскрывается 

в трех содержательных линиях. 
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Первая связана с происхождением музыки как философского обобщения жизни, как 

явления, объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения. 

Размышления об этом должны подвести ребят к осознанию (пока еще интуитивному) 

роли музыкального искусства в жизни вообще и в жизни каждого человека. С самого 

начала музыкальное искусство не принижается «до возможностей ребенка», а наоборот 

— ребенок возвышается до содержательного уровня музыки как «хранилища всего 

самого лучшего, что передумало и пережило человечество» (В.В.Медушевский). 

Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков 

музыкального искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой линии 

характерно, во-первых, вхождение в музыку как целостное явление через первое 

представление об атрибутах искусства: содержание, форма, язык музыки. Во-вторых, 

осознание природы музыки путем погружения в музыкальные образы как 

определенным образом организованную «звуковую материю» путем прослеживания 

процесса перерождения звука из явления физического в музыкальное, несущее 

образно-смысловое содержание, и посредством выведения музыкальных интонаций из 

их речевой праосновы как особенных эмоциональных характеристик. 

Третья содержательная линия — методическая или творческо-поисковая, когда 

школьники вводятся в музыкально-художественную деятельность с позиций 

композитора, исполнителя, слушателя. Эти различные, но в то же время такие единые 

обобщенные виды музыкально-художественной деятельности складываются в фигуру 

музыканта, творца, без которого музыка вообще не может появиться и существовать. 

Таким образом, содержание обучения в 1 классе позволяет продолжить 

естественное для детей этого возраста «существование» в музыке. А это значит, что 

большое место занимают опыты детского творчества: «омузыкаливание» загадок и 

пословиц, свободное музицирование на детских музыкальных инструментах, 

разыгрывание песен, народные музыкальные игры и т. д. 

В основе технологии работы с первоклассниками лежит перевод элементарных 

игровых действий в сферу художественной игры. Вместе с тем такой путь облегчает 

вхождение детей в проблематику искусства, что становится новым уровнем в 

систематическом освоении мировой музыкальной культуры. В программе число 

произведений для каждого класса специально дается в несколько большем объеме, 

чтобы предоставить учителю возможность вариативного отношения к репертуару, т. е. 

в рамках указанной проблематики выбрать музыку согласно его предпочтениям и 

уровню музыкального развития детей конкретного класса. Идея второго года обучения 

выражается в формулировке «как живет музыка». Здесь можно выделить две 

содержательные линии. 

Первая включает содержание, раскрывающее идею музыка есть живой организм: она 

рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с жизнью и другими видами 

искусства. И все эти свойства живого присутствуют в любом произведении. Не 

увлекаясь прямым отождествлением законов музыки и жизни, учитель подводит детей 
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к пониманию того, что музыка рождается из интонации как своей родовой основы и 

живет только в развитии и определенных формах. 

Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом 

содержательном уровне — рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, их 

диалектичность и сложность. 

Основная идея содержания третьего года обучения — отражение истории и души 

народа в музыке России. Учитель в каждом регионе страны начнет занятия с музыки, 

бытующей в данной местности, с национальной музыки, постепенно охватывая 

ближнее и дальнее зарубежье и показывая, как музыка исторически становилась 

универсальным средством общения, передачи духовных ценностей. 

Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым 

школьники вводятся в интонационную атмосферу русской классической 

музыки, в многообразие ее форм и жанров. Знакомство с ней подводит детей к ответу 

на вопрос: «Как и почему мы чувствуем родственность отечественной музыки?» Ответ 

на него требует специального содержания обучения, которое объединяется в две 

содержательные линии. 

Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в 

сущность национального музыкального искусства. Оно протекает как изучение 

фольклора, при этом делается акцент на выявлении «механизма» преломления в 

музыке национальных черт характера. 

Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и композиторской 

музыки как двух этапов становления национальной музыкальной культуры. Через их 

преемственность (в частности, на основе обработок народной музыки) утверждается 

мысль, что «музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем» (М.И. 

Глинка). 

Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения русской 

классической музыки в музыкальной культуре мира. 

Основная идея содержания четвертого года обучения — развернуть перед 

выпускниками начальной школы музыкальную партитуру мира, услышать в ней голос 

России и свой собственный голос. В рамках этой идеи исследуется взаимодействие 

русской музыки и музыки ближнего зарубежья с мировой музыкальной культурой. 

Здесь две стороны проблемы: чему и как русская музыка «училась» у музыки других 

стран; чему и как она «учила» зарубежную музыку. 

Процесс взаимодействия прослеживается не только исторически и не только на уровне 

совпадений жанров и форм музыкальных культур России и мира (европейской музыки 

в первую очередь), а акцент делается на интонационном своеобразии национальных 

культур зарубежных стран. 

Постепенно школьники подводятся к пониманию того, что все люди связаны 
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между собой и что обращение одного народа к музыке другого народа обогащает ее 

особыми чертами. 

4 класс — итог начальной школы. На этом году обучения обобщается вся проблематика 

начальной школы — от родовых истоков музыкального искусства до познания основ 

музыкальной драматургии; реализуется (проверяется как важнейший навык 

слушательской культуры) способность к содержательному анализу музыкального 

произведения. 

Проблематизация содержания музыкального образования 

1 класс (33 ч) 

Истоки возникновения музыки (8 ч) 

Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, 

самого себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типических 

музыкально- языковых и образно- эмоциональных сфер: «маршевый порядок», 

«человек танцующий», «песенное дыхание». 

Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально- 

художественной деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального 

искусства. Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-

художественных образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки (16 ч) 

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений- добро и зло, 

жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, осень и 

весна- в музыке отражен весь мир. 

Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; 

общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных 

(синтетических) форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д. 

Язык музыки (9 ч) 

Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро- ритмические и фактурные 

особенности, с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр, 

музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где 

звук-нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой). 

2 класс (34 ч) 

Всеобщее в жизни и в музыке (8 ч) 

От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жанров) 

песенности, танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, искусства, 

через отношения сходного и различного, их взаимодействие в жизни и в музыке к 
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пониманию того, как в музыке обыденное становится художественным. Изучения 

самих себя к воплощению в музыке сложности, богатства внутреннего мира. 

Музыка — искусство интонируемого смысла (10 ч) 

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. 

Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. 

Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного 

замысла). 

«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа (10 ч) 

Одно из основных понятий музыки — «Тема» — единство жизненного содержания и 

его интонационного воплощения. Диалектичность понятия «музыкальная тема». 

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как процесс 

взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе тождества 

и контраста (Б.В. Астафьев), сходства и различия (Д.Б. Кабалевский) 

Развитие как становление художественной формы (6 ч) Форма (построение музыки) 

как процесс закономерной организации всего комплекса музыкальных средств для 

выражения содержания. Исторически сложившиеся музыкальные формы — двухчастная, 

трехчастная, рондо, вариации. 

3 класс (34 ч) 

Характерные черты русской музыки (8 ч) 

Введение: интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. 

Мусоргского (музыкальные портреты). 

Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и общее. Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная 

лихость, сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных 

культур внутри России. Общее — интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество — «энциклопедия» русской 

интонационности (12 ч) 

Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в народном 

былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный 

склад русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. 

Инструментальные плясовые наигрыши. 

Истоки русского классического романса (6 ч) 

Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской песни 

и городского салонного романса, городская лирика (популярная), старинный романс. 

Композиторская музыка для церкви (2 ч) 
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Народная и профессионально-композиторская музыка в русской 

музыкальной культуре (6 ч) 

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской 

песенности в творчестве композиторов: два пути — точное цитирование и сочинение 

музыки в народном духе. Величие России в музыке русских классиков. 

4 класс (34 ч) 

Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч) 

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании, 

Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального 

языка и фонетического звучания национальной разговорной речи. Соотнесение 

особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8 ч) 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное 

«путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и Украину. «Русское» 

как характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через выведение 

интонационного общего и частного, традиционного и специфического. 

Музыкальное общение без границ (10 ч) 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, 

Казахстана, стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся представители 

зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, 

Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального 

представительства. 

Искусство слышать музыку (9 ч) 

Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности 

музыкальной культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы от 

родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 

Уровень подготовки учащихся 

К концу обучения в 1 классе учащиеся могут: 

проявлять готовность увлеченно и живо «впитывать» музыкальные впечатления, 

воспринимать музыкальные произведения; 

проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 
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знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 

движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира 

человека; 

решать учебные и практические задачи: 

выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний 

человека, природы, живого и неживого в окружающем мире; 

ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония и 

пр.); 

различать характер музыки, ее динамические, регистровые, тембровые, метро-

ритмические, интонационные особенности; 

применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности 

(пении, сочинении и импровизации, художественном движении). 

К концу обучения во 2 классе учащиеся способны: 

проявлять устойчивый интерес к музыке; 

проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе 

восприятия интонационного богатства музыкального произведения; 

приобретать навыки слушательской культуры; 

решать учебные и практические задачи: 

определять жанровые признаки; 

характеризовать интонации по эмоционально-образному строю — лирические, 

драматические, трагические, комические, возвышенные, героические и др.; 

называть запомнившиеся формы музыки; 

определять автора и название музыкального произведения по характерным 

интонациям (например, Бетховен — Пятая симфония, Григ — «Пер Гюнт», Чайковский 

— Четвертая симфония) и напеть, 

продирижировать главные мотивы, мелодии; 

делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на 

инструментах, пением, танцевальным движением; 

проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей 

музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к характеристике 

персонажа, создание элементарного аккомпанемента и пр.). 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут: 

проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, 
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понимание синкретики народного творчества; 

решать учебные и практические задачи: 

выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной 

культуры; 

сравнивать народную и профессиональную музыку; 

свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, 

самостоятельно запеть (начать в качестве запевалы), завести игру, начать танец и пр.; 

узнавать произведения, 

называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с программой); 

приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 

различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в 

«народном духе»; 

самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут: 

проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться в 

музыкальных явлениях; 

проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения (любимые 

произведения, любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители — 2–3 

примера); мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, чего ждет от 

нее); 

ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 

конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, 

интонация, развитие, форма, национальные особенности и пр.); 

понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и 

своей собственной музыкальной деятельности; 

выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных 

видах музыкально-художественной деятельности: выразительно исполнить песню (от 

начала до конца), найти образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный 

ряд, участвовать в ансамбле (игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, 

музыкальная драматизация). 

Музыка 

Пояснительная записка 
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Программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной начальной образовательной программы и на основе авторской 

программы В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак: 

«Музыка. Начальные классы» 

    ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ 

духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

ЗАДАЧИ предмета «Музыка» заключаются в следующем: 

— привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

— научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

— способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 

— воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, 

уважения к ее истории и традициям; 

— привить основы художественного вкуса; 

— воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству; 

— научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в 

первую очередь литературой и изобразительным искусством); 

— обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

— научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности; 

— сформировать потребность в общении с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности: 

слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое 

движение, драматизацию  музыкальных произведений. 

                               Общая характеристика учебного предмета 

Характерная тенденция, присущая стандартам  второго поколения, связана с «усилением 

общекультурной направленности общего образования, универсализации и интеграции 

знаний» Широкий интегративный контекст программы не снижает самоценности  

предмета. Также  интегративность  обусловливает и особенности формирования 

результатов образования. «В результате изучения всех без исключения предметов 

начальной школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться». Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-

классиков, охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная 
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музыка России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а 

также значительно обновленный репертуар композиторов-песенников. Особо отметим, что 

песенный материал не столько выполняет вспомогательную, «иллюстративную» функцию, 

сколько играет самоценную смысловую роль в освоении содержания программы. Отбор 

музыкальных произведений осуществлен с учетом их доступности, художественной 

выразительности, очевидной образовательной и воспитательной направленности. 

Академический материал подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения 

в рамках урочной деятельности; песенный репертуар дан в расширенном варианте с целью 

его вариативного использования. Сочинения (или их фрагменты), предназначенные для 

прослушивания, звучат не более одной, двух минут в 1, 2 классах и две, три минуты в 3 и 4 

классах. 

В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных 

взаимодействий (В. Алеев), стилевой подход, творческий метод (Л. Предтеченская), 

системный подход, метод восхождения от частного к общему. 

Программа имеет трехуровневую иерархическую структуру. Подобная структура 

раскрывается в опоре на принципы систематичности и последовательности (метод «шаг за 

шагом»); «развития по спирали»(многократные повторения тем на разных этапах, в 

разных классах на более обогащенном смысловом уровне); сквозного развития 

(непрерывное развитие тем внутри каждого класса). 

Место курса в учебном плане 

Настоящий курс «Музыка. 1—4 классы» полностью соотносится с инвариантной частью 

Базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования. «Содержание образования, определенное инвариантной частью, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта»
1
. 

В соответствии с Базисным учебным планом предмет «Музыка» в начальной школе 

изучается в течение четырех лет — с 1 по 4 класс. Количество часов в неделю— 1. В 

первом классе курс рассчитан на 33 учебные недели; во 2—4 классах — на 34 учебные 

недели. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

1 класс 

В области личностных результатов
1
: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 
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 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

 умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

 умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 

музыкально-драматических спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

 владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро — 

медленно), динамики (громко — тихо); 

 узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа), а также народных инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные 

ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

2 класс 

В области личностных результатов: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 
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 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и рабочей тетради для 2 класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради 

для 2 класса); 

 умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, 

участие в музыкально-драматических спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных 

жанров — оперы и балета; 

 владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и 

минорный лады (весело — грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, 

аккомпанемент; 

 узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче 

характера песни, умение исполнять lеgаtо, non lеgаtо, правильное распределение 

дыхания во фразе, умение делать кульминацию во фразе). 

3    класс 

В области личностных результатов: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу 

и способам решения новой частной задачи; 
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 наличие 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; 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

 В области метапредметных результатов: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 3 

класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с 

требованиями учебника и рабочей тетради для 3 класса); 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых 

и художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника 

для 3 класса); 

 умение использовать знаково-символические средства, представленные в 

нотных примерах учебника, для решения задач; 

 владение основами смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов;  

 умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на 

примере материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

 подведение под понятие на основе существенных признаков 

музыкального произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями 

учебника для 3 класса); 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих 

задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
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В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в 

стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на 

детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-

пластическое движение, участие в музыкально-драматических спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

 знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

(П. Чайковский, В. А. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, 

С. Прокофьев); 

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной 

музыки; 

 наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия проводить простые аналогии и сравнения между 

музыкальными произведениями, а так развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей 

тетради для 4 класса); 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 

класса); 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника, для решения задач; 

 понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые 

классификации между музыкальными произведениями, а также произведениями 

музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

 установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с 

требованиями учебника для 4 класса); 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 
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 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

 интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 класса); 

 умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(формы — трехчастная, рондо, вариации); 

 знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных духовых; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более 

сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы 

двухголосия — подголоски). 

4 класс 

В области личностных результатов: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 наличие 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; 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

 В области метапредметных результатов: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей 

тетради для 4 класса); 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 

класса); 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 
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 умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника, для решения задач; 

 понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые 

классификации между музыкальными произведениями, а также произведениями 

музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

 установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с 

требованиями учебника для 4 класса); 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

 подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-

творческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 

музыкально-драматических спектаклях); 

 знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских 

классиков, композиторов — представителей «Могучей кучки», а также И. С. Баха, Ф. 

Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 

 умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных 

композиторов; 

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

 умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

 знание названий различных видов оркестров; 

 знание названий групп симфонического оркестра; 

 умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы 

двухголосия — фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и 

сближение голосов — принцип «веера»). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1    класс (33 ч) 
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Тема года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...» 

«Нас в школу приглашают задорные звонки...»-1ч 

 «Музыка, музыка всюду нам слышна...»-1ч 

«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...»-1ч 

Краски осени-1ч 

«Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?»-2ч Музыкальное эхо-1ч. 

Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться!-2ч 

 «Встанем скорей с друзьями в круг — пора танцевать...»-1ч 

Ноги сами в пляс пустились-1ч 

Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных музыкальных 

инструментов-1ч 

Марш деревянных солдатиков-1ч 

«Детский альбом» П. И. Чайковского-1ч 

Волшебная страна звуков. В гостях у сказки.-2ч «Новый год! Новый год! Закружился 

хоровод...».-1ч  Зимние игры-1ч 

«Водят ноты хоровод...»-1ч 

«Кто-кто в теремочке живет?»-1ч 

Веселый праздник Масленица-2ч 

Где живут ноты?-1ч 

Весенний вальс-1ч 

Природа просыпается-1ч 

В детском музыкальном театре-1ч 

Мелодии и краски весны-1ч 

Мелодии дня-1ч 

Музыкальные инструменты. Тембры-краски-1ч 

 

Легко ли стать музыкальным исполнителем?-1ч 

На концерте-1ч 

«Но на свете почему-то торжествует доброта...» (музыка в мультфильмах)-1ч 

«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей-1ч 

2 класс (34 ч) 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА» 

 Прогулка-1ч «Картинки с выставки»-1ч 

Осенины-1ч 

Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков-1ч  В оперном театре-1ч 

Осень: поэт — художник — композитор-1ч 

Весело — грустно1ч        Озорные частушки1ч 

«Мелодия — душа музыки»-1ч 

«Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!»-1ч 

Музыкальная интонация-1ч     Ноты долгие и короткие-1ч 

Величественный орган-1ч    «Балло» означает «танцую»-1ч 

Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»-1ч 

Зима: поэт — художник — композитор-1ч 

Для чего нужен музыкальный размер-2ч 

Марш Черномора-1ч    Инструмент-оркестр. Фортепиано-1ч 
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Музыкальный аккомпанемент-1ч 

Праздник бабушек и мам-1ч 

«Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова-2ч 

Диезы, бемоли, бекары-1ч 

«Где это видано...» (смешные истории о музыке)-1ч 

Весна: поэт — художник — композитор-1ч     Звуки-краски-1ч 

Звуки клавесина-1ч      Тембры-краски-1ч 

«Эту музыку легкую... называют эстрадною»-1ч Музыка в детских кинофильмах-2ч 

Музыкальные театры мира-1ч 

3 класс (34 ч) 

Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 

Картины природы в музыке-1ч   Может ли музыка «нарисовать» портрет?-1ч 

В сказочной стране гномов-1ч    Многообразие в единстве: вариации-1ч 

«Дела давно минувших дней...»-1ч     «Там русский дух... там Русью пахнет!»-1ч 

«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...».-1ч Бег по кругу: рондо-2ч 

Какими бывают музыкальные интонации-3ч 

Знаки препинания в музыке-1ч 

«Мороз и солнце; день чудесный!..»-1ч 

«Рождество Твое, Христе Боже наш...».-2ч   Колокольные звоны на Руси-1ч 

Музыка в храме-1ч 

М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки-1ч 

Что такое патриотизм-1ч 

Русский национальный герой Иван Сусанин-1ч    Прощай, Масленица!-1ч 

Музыкальная имитация-2ч      Композиторы детям-1ч 

Картины, изображающие музыкальные инструменты-1ч 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана-1ч 

Струнные смычковые инструменты-1ч 

С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»-2ч 

Вечная память героям. День Победы-1ч 

Легко ли быть музыкальным исполнителем?-1ч 

Выдающиеся музыканты-исполнители. -1ч  Концертные залы мира-1ч 

4 класс (34 ч) 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

«Россия — любимая наша страна...»-1ч    Великое содружество русских композиторов-2ч 

Тема Востока в творчестве русских композиторов.-1ч   Музыка Украины1ч 

Музыка Белоруссии-1ч    Музыкант из Желязовой Воли-1ч 

Блеск и мощь полонеза-1ч       Музыкальное путешествие в Италию-1ч 

«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди-1ч Музыкальная Австрия-1ч  

 Венские музыкальные классики-1ч 

Знаменитая Сороковая-1ч 

Героические образы Л. Бетховена-1ч   Песни и танцы Ф. Шуберта-1ч 

«Не ручей — море ему имя»-1ч     Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига-1ч 

«Так полюбил я древние дороги...»-1ч 

Ноктюрны Ф. Шопена-1ч 

«Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами»-1ч 
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Арлекин и Пьеро-1ч      В подводном царстве-1ч 

Цвет и звук: «музыка витража»-1ч       Вознесение к звездам-1ч 

Симфонический оркестр-1ч    Поэма огня «Прометей»-1ч 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана-1ч 

Джазовый оркестр-1ч      Что такое мюзикл?-1ч 

Под небом Парижа-1ч       Петербург. Белые ночи-1ч 

«Москва... как много в этом звуке...»-1ч 

«Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна»-2ч 

 

 

     Планируемые результаты  

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы 

основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 

художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, 

проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. 

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Дети будут способны встать 

на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; • ориентироваться в 

музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
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 воплощать художественно-образное содержание и  интонационно-

мелодические особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и 

народного творчества (в песнях, играх, действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

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

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Раздел « Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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2.2.2.9.Технология 

Образовательная система «Гармония»  

Программа по технологии составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (автор: Конышева Н.М..), на 

основе программы общеобразовательных учреждений по технологии для 1-4 классов 

/Н.М.Конышева/ 

I. Пояснительная записка 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. 

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой 

предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности 

предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; формирование практических умений использования различных 

материалов в творческой преобразовательной деятельности; 

 развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 
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 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через 

формирование практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку 

действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации, отбирать, анализировать и использовать 

информацию для решения практических задач; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

инициативности; 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, 

уважительного отношения к человеку-творцу и т. п. 

Отбор содержания курса определяется рядом принципов. 

Согласно принципу гуманитаризации и культуросообразности содержание получаемого 

образования не ограничивается практико-технологической подготовкой, а предполагает 

освоение на доступном уровне нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества, отраженного в материальной культуре. В процессе изучения 

программного содержания учащиеся знакомятся с традициями в развитии предметного 

мира, изучают традиционные ремесла и приемы работы. В результате мир вещей 

выступает для них как источник историко-культурной информации, а мастерство как 

выражение духовной культуры человека; освоение приемов и способов 

преобразовательной практической деятельности приобретает значение приобщения к 

человеческой культуре. Кроме того, они получают необходимые элементарные знания из 

области дизайна (о правилах создания предметов рукотворного мира, его взаимосвязях с 

миром природы) и учатся их использовать в собственной деятельности.  

Принцип интеграции и комплексности содержания предполагает органичное включение 

нового материала в изучение последующего содержания и решение творческих задач; 

кроме того, согласно данному принципу в содержании изучаемого материала учитывается 

личный опыт учащихся, направленность предметного содержания на комплексное 

развитие всех структур личности и установление межпредметных связей с курсами других 

учебных дисциплин, что обеспечивает углубление общеобразовательной подготовки 

учащихся.  

Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические, так и 

эмоционально-оценочные компоненты познавательной деятельности и имеет реальные 

связи со следующими учебными предметами:  

 окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных 

традиций); 
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 математика (моделирование – преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов и пр., выполнение расчетов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами); 

 изобразительное искусство (использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна); 

 родной язык (развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и  основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий 

и обсуждения результатов практической деятельности: описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении 

плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов); 

 литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ 

литературного ряда в целостном процессе создания выразительного образа изделия). 

Принцип вариативности содержания предусматривает возможность дифференциации 

изучаемого материала с целью индивидуального подхода и разноуровневого освоения 

программы; этот принцип реализуется за счет выделения в содержании изучаемых тем 

основной (инвариантной) составляющей и вариативной (дополнительной) части;  

Инвариантная часть содержания обеспечивает освоение предметных знаний и умений на 

уровне обязательных требований на момент окончания начальной школы; вариативная 

часть включает задания, дифференцированные по уровню сложности и объему, материал 

на расширение и углубление знаний по теме, задания на реализацию индивидуальных 

интересов, на применение полученных знаний в новых ситуациях, для решения 

нестандартных практических задач. 

Принцип концентричности и спиралевидности предполагает, что продвижение 

учащихся в освоении предметного, культурологического и духовно-эстетического 

содержания курса происходит последовательно от одного блока к другому, но в то же 

время оно не является строго линейным. Изучение наиболее важных вопросов, с целью 

достижения необходимой глубины их понимания, строится таким образом, чтобы 

школьники могли осваивать их постепенно, обращаясь к тем или иным темам на разных 

ступенях единого курса. 

В соответствии с принципом целостности развития личности в ходе освоения 

учебного предмета предполагается целенаправленное стимулирование интеллектуальной, 

эмоционально-эстетической, духовно-нравственной, психофизиологической сфер 

личности, что обеспечивается побором содержания материала и организацией 

деятельности учащихся по его усвоению.  

Содержание курса позволяет реализовать принцип развития по целому ряду 

взаимосвязанных направлений: 



 

484 
 

Умственное развитие на уроках технологии обусловлено тем, что в основе развития 

обобщений и абстрактного мышления лежит отнюдь не вербальная, а непосредственная 

практическая деятельность человека, соединенная с умственной деятельностью, что 

особенно актуально в младшем школьном возрасте. В соответствии с этим для успешного 

формирования новых умственных действий в процесс обучения включаются необходимые 

внешние, материальные действия. Они дают возможность невидимые внутренние связи 

сделать видимыми, показать их содержание учащимся, сделать понятными. 

Эмоционально-эстетическое развитие связано с тем, что учащиеся так или иначе 

проявляют соответствующее отношение к объектам, условиям, процессу и результатам 

труда. Выполнение заданий на уроках художественного конструирования предполагает 

учет основ композиции, средств ее гармонизации, правил художественной комбинаторики, 

особенностей художественного стиля. Поскольку содержание работы школьников 

строится с учетом определенных художественно-конструкторских правил (законов 

дизайна), на уроках создаются благоприятные условия для формирования представлений о 

наиболее гармоничных вещах и среде в целом, для выработки эстетического восприятия и 

оценки, художественного вкуса.  

Духовно-нравственное развитие учащихся в курсе технологии обусловлено 

направленностью его содержания на освоение проблемы гармоничной среды обитания 

человека, конструируемой с учетом культурных традиций и правил современного дизайна. 

Школьники получают устойчивые и систематические представления о достойном 

человека образе жизни в гармонии с окружающим миром. 

Развитию духовности и нравственных принципов способствует активное изучение образов 

и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для художника-конструктора. Мир вещей возникает из мира природы и существует рядом 

с ней, и данная программа побуждает детей задуматься о взаимосвязи этих двух миров, о 

способах их сосуществования.  

На уроках технологии школьники знакомятся также с народными ремеслами, изучают 

народные традиции, которые сами по себе имеют огромный нравственный смысл. Они 

получают знания о том, как в обычных утилитарных предметах повседневного быта в 

культуре любого народа отражались глубокие и мудрые представления об устройстве 

мироздания; как гармонична была связь всего уклада жизни человека с жизнью природы; 

каким высоконравственным было отношение к природе, вещам и пр.  

Все эти вопросы ученики осваивают не на уровне вербальных положений или 

абстрактных идей, а пропуская их через собственный опыт и продуктивную творческую 

деятельность.  

Психофизиологическое развитие на уроках технологии обеспечивается тем, что работа 

учащихся сочетает в себе умственные и физические действия. Выполнение практических 

заданий связано с определенной мускульной работой, в результате которой 

активизируются обменные процессы в организме, а вместе с ними – рост клеток и 

развитие мускулов. Предусмотренная в содержании курса система практических операций 

способствует ускорению формирования узла связи предплечья и кисти, развитию 
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координации движений руки и гармонизации физического и общего 

психофизиологического развития учащихся. 

При составлении программы также учтены принципы классической дидактики (прежде 

всего научности, доступности, систематичности, последовательности).  

II. Общая характеристика учебного предмета 

В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс технологии 

играет особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков технологии состоит в 

том, что в них понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические 

(действенные) компоненты познания окружающего мира занимают равноправное 

положение. С учётом таких уникальных возможностей курс технологии можно 

рассматривать как базовый в системе общеобразовательной подготовки младших 

школьников. Он эффективно заменяет собой целый ряд так называемых специальных 

тренингов и при этом не только не увеличивает, но снимает учебные перегрузки и тем 

самым составляет ощутимый пртивовес тотальному вербализму в обучении, который 

захлестнул современную школу и наносит колоссальный ущерб здоровью детей.  

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными 

особенностями развития младших школьников, в том числе функционально-

физиологическими  и интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоционально-

волевой сферы, коммуникативной практики, особенностями жизненного, сенсорного 

опыта и необходимостью их дальнейшего развития. 

Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру, 

предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных тем, 

разделов одновременно по таким направлениям, как: практико-технологическая 

(предметная) подготовка, формирование метапредметных умений и целостное развитие 

личности. 

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного мира 

как отражения общей человеческой культуры (исторической, социальной, 

индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и правилами его создания на 

основе доступных им правил дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерно-

конструкторский (т.е. преимущественно рациональный, рассудочно-логический) аспект, 

так и художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный), что 

позволяет осуществить в содержании курса более гармоничную интеграцию различных 

видов учебно-познавательной и творческой деятельности учащихся. 

Методической основой организации деятельности школьников на уроке является система 

репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. Проектно-творческая 

деятельность при дизайнерском подходе к программному материалу составляет суть 

учебной работы и является неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим 

программа органично вписывает творческие задания проектного характера в 

систематическое освоение содержания курса. Помимо этого в учебниках 2–4 классов 

предусмотрены специальные темы итоговых проектов, однако данное направление работы 

не ограничено их локальным выполнением; программа ориентируется на системную 
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проектно-творческую деятельность учащихся; основные акценты смещаются с 

изготовления поделок и овладения отдельными приемами работы в сторону 

проектирования вещей на основе сознательного и творческого использования материалов 

и технологий. 

Таким образом, программа и созданный на ее основе авторский учебно-методический 

комплект позволяют учителю избежать как вербального подхода (когда большая часть 

содержания усваивается «на словах»), так и узкотехнологического (при котором основное 

внимание направлено на обучение приёмам практической работы). Сочетание 

инеллектуального, эмоционального и практического компонентов на базе творческой 

предметно-преобразовательной деятельности позволяет представить курс технологии в 

начальных классах как систему формирования предметных и метапредметных знаний, 

умений и качеств личности учащихся. 

Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего обучения в 

среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического 

развития и творческой деятельности. 

III.Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Технология» отводится не менее 1 часа в неделю  во всех 

классах начальной школы. В 1 классе 33 часа, во  2, 3 и 4 классах- 34 часа за год. 

IV.Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в 

основу данной программы, являются: 

 формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия 

дальнейшего самообразования и самовоспитания;  

 формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к 

себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать 

свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, 

способности критично оценивать свои действия и поступки; 

 воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  

принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового 

вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, 

толерантного в общении; 

 формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ 

гражданской идентичности; 

 воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса 

на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к 

творческой самореализации; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 



 

487 
 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных умений. 

V.Планируемые результаты освоения программы по предмету «Технология» 

выпускником начальной школы 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в 

предметном мире;  

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и 

зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их 

отражении в предметном мире;  

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного 

мира с миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей 

среды обитания; 

Могут быть сформированы: 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-

практических видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам творческой предметно-практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и 

инициативность в достижении поставленной цели, изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с 

разными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические 

построения деталей простой формы и операции разметки с использованием 
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соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, 

трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их 

подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

экономно расходовать; 

 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью 

придания новых свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая 

выразительность - и уметь руководствоваться ими в собственной практической 

деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой 

деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную 

информацию (т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о 

людях, которые использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, 

которые исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, 

специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 
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 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов: 

учебнике, дидактическом материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозировать действия для получение 

необходимых результатов; 

  осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 

способы работы для его получения. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

  находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и 

оценивать возможность её использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения 

деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме; выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из 

дополнительных доступных источников (справочников, детских энциклопедий и 

пр.);  

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную 

проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать 
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конструктивный замысел, осуществить выбор средств и способов для его 

практического воплощения, аргументированно защищать продукт проектной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в 

малых группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, 

защиту. 

VI.Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 

Узнаём, как работают мастера (1 час) 

Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков технологии. 

Правила поведения и организации работы на уроках технологи. 

Учимся работать с разными материалами (12 часов) 

Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с пластилином, 

подготовка пластилина к работе, приемы обработки пластилина. Изготовление простых 

форм из пластилина: лепка по образцу, по памяти и по представлению. 

Работа с бумагой. Простые приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разрезание. 

Правила техники безопасности при работе с ножницами. Изготовление простых форм из 

бумаги способом складывания. Работа со схемой, графической инструкцией. Изготовление 

квадрата из прямоугольной полосы. 

Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных листьев. 

Работа с яичной скорлупкой. Создание образа по ассоциации с исходной формой.  

Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

Поднимаемся по ступенькам мастерства (12 часов) 
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Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приемы рациональной разметки. 

Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). Новые приемы 

работы с пластилином. Создание форм и образов разными способами: из отдельных 

частей и из целого куска пластилина. Крепированная бумага как поделочный материал; 

приемы обработки крепированной бумаги для создания различных форм.  

Новые приемы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка сгибов. 

Простые приемы работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки, рамки из ниток; 

пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. 

Завязывание узелка. Правила безопасной работы с иглой. 

Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на поролоне, обработка 

поролона. Использование вторичных материалов для поделок. 

Конструируем и решаем  задачи (8 часов) 

Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям. Аппликации 

из геометрических и других фигур. Конструирование объемных форм путем простых 

пластических трансформаций бумажного листа. Создание художественного образа на 

основе воображения и творческого использования материалов. Декоративно-

художественные аппликации. 

Работа с набором «Конструктор». Основные детали и способы сборки конструкций из 

набора «Конструктор» (любого вида). Анализ устройства образца, отбор необходимых 

деталей, воссоздание конструкции по образцу. 

Основные результаты освоения предметного содержания курса 

 «Технология» в 1 классе 

Учащиеся будут знать: 

 основные требования культуры и безопасности труда: 

– о необходимости своевременной подготовки и уборки рабочего места, поддержания по-

рядка на рабочем месте в течение урока; 

– правила безопасной работы с ножницами и иглой; 

– приёмы разметки деталей на бумаге различными способами (сгибанием, по шаблону, на 

глаз, от руки); 

– правила рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке); 

– правила аккуратной работы с клеем; 

 названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, шаблон, стека, гладилка, дощечка 

для лепки); 
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 наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольпластилин, 

природные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, обрывание, 

сминание, разрезание, лепка и пр.); 

 наименования основных технологических операций (разметка, заготовка, 

сборка) и приёмов обработки материалов художественно-конструкторской 

деятельности (разрезание, вырезание, выкраивание, наклеивание, обрывание, 

сгибание, вытягивание, сплющивание и пр.); 

 названия отдельных техник, используемых в художественно-

конструкторской деятельности (аппликация, лепка); 

 назначение простейшей графической инструкции и организацию работы в 

соответствии с ней. 

Учащиеся могут знать: 

 свойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного 

материала для работы от его свойств; 

 происхождение отдельных поделочных материалов и способы их 

подготовки для работы; 

 разные виды деталей из набора «Конструктор», способы сборки изделий из 

разнообразных наборов. 

Учащиеся будут уметь: 

 подготавливать рабочее место и поддерживать на нём порядок в течение 

урока; 

 соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над 

изделиями; 

 выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; 

 использовать правила и приёмы рациональной разметки; 

 аккуратно и ровно сгибать плотную бумагу и картон, пользоваться 

гладилкой; 

 аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и 

криволинейному контуру; 

 аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом обрывания; 

 аккуратно, равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги; 

 аккуратнно наклеивать засушенные листья и цветы на плотную бумагу; 

 изготавливать простые формы и конструкции из пластилина, пользоваться 

стекой; 

 пришивать пуговицы; 

 выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

 воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать в 

соответствии с инструкцией; 

 внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции 

образцы и использовать адекватные способы работы по их воссозданию; 

 выполнять работу по изготовлению изделий на основе анализа несложного 

образца. 

Учащиеся могут уметь: 
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 самостоятельно подбирать материалы для поделок, выбирать и использовать 

наиболее подходящие приёмы практической работы, соответствующие заданию; 

 устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении 

отдельных деталей конструкции и находить адекватные способы работы по её со-

зданию; 

 на основе образца или модели анализировать несложные закономерности, в 

соответствии с которыми создана или изменяется конструкция, и находить 

адекватные способы работы по её созданию; 

 мысленно трансформировать несложные формы и комбинировать из них 

новые конструкции в соответствии с условиями задания; 

 создавать в воображении несложный художественный замысел, 

соответствующий поставленной задаче, и находить адекватные способы его 

практического воплощения; 

 пользоваться схемами, графическими инструкциями, справочной 

литературой; 

 устанавливать сотрудничество и выполнять совместную работу; 

 осуществлять элементарный самостоятельный уход за своими вещами (в 

школе и в условиях домашнего быта). 

 

2 класс (34 часа) 

Новые приемы работы и средства выразительности в изделиях (8 часов) 

Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. 

Изготовление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при 

составлении композиции. 

Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия и 

асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии  в изделии. 

Особенности свойств природных материалов и их использование в различных изделиях 

для создания образа. Приемы работы с различными природными материалами. 

Композиция из засушенных растений. Создание изделий из природных материалов на 

ассоциативно-образной основе («Превращения»; «Лесная скульптура»).  

Разметка прямоугольника от двух прямых углов.  

Конструирование и оформление изделий для праздника (9 часов) 

Привила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что 

такое развертка объемного изделия. Получение и построение прямоугольной развертки. 

упражнения в построении прямоугольных разверток. Решение задач на мысленную 

трансформацию форм, расчетно-измерительных и вычислительных. Использование 

особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения художественно-

конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и Рождества 

(поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, ёлочка). 
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Изделия по мотивам народных образцов (4 часа) 

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного быта; 

отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетерки». 

Раньше из соломки – теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из 

дерева и щепы. Изготовление изделий из различных материалов на основе правил и 

канонов народной культуры. 

Обработка ткани. Изделия из ткани (7 часов) 

Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное 

переплетение нитей в тканях. Разметка способом продергивания нити. Выполнение 

бахромы. Шов «вперед иголку», вышивка швом «вперед иголку». Изготовление изделий из 

ткани с использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная 

игольницы, салфетка).  

Декоративно-прикладные изделия различного назначения (6 часов) 

Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. 

Особенности мозаики как художественной техники. Основные правила изготовления 

мозаики. Технология изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм 

природы и окружающего мира в декоративно-художественные формы в барельефе. 

Изготовление декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. Связь 

формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные способы изготовления и отделки 

изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, роспись).  

Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением 

изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка изделия 

с использованием освоенных способов и приемов работы. 

Основные результаты освоения предметного содержания курса 

«Технология» во 2 классе 

Учащиеся будут знать: 

 простейшие виды технической документации (чертеж, эскиз, рисунок, 

схема);  

 способ использования линейки как чертежно-измерительного инструмента 

для выполнения построений и разметки деталей на плоскости; 

 способ построения прямоугольника от двух прямых углов с помощью 

линейки; 

 что такое развертка объемного изделия (общее представление), способ 

получения развертки;  

 условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и 

эскизах разверток; 

 способы разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по 

половине и ¼ формы); 
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 что такое композиция (общее представление), об использовании композиции 

в изделии для передачи замысла; 

 что такое барельеф, технику выполнения барельефа; 

 как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани; 

 что разметку деталей на ткани можно выполнять по шаблону и способом 

продергивания нити; 

 как сделать бахрому по краю прямоугольного изделия из ткани с 

полотняным переплетением нитей; 

 швы «вперед иголку» и «через край», способы их выполнения; 

 о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и 

мозаики, способах их выполнения; 

 о символическом значении народной глиняной игрушки, ее основных 

образах. 

 

Учащиеся могут знать: 

 что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять свои 

конструктивные и декоративные свойства в результате соответствующей 

обработки (намачивания, сминания, разогревания и пр.); 

 что вещи должны подходить к окружающей обстановке, характеру и облику 

своего хозяина; 

 что в разных условиях использования одна и та же по своей функции вещь 

будет иметь разное устройство и разный внешний вид; 

 что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но ещё и 

магическое значение, а потому изготавливались строго по правилам; 

 о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях 

народного искусства; 

 что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в композиции 

изделий и каков их конструктивный и эстетический смысл; 

 что такое проектная деятельность, требования к выполнению и защите 

проектов. 

Учащиеся будут уметь: 

 правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент 

для выполнения построений на плоскости; 

 с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов;  

 читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и 

выполнять по ним работу; 

 выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на 

образец или технический рисунок; 

 чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных 

обозначений); 

 выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом 

сгибания; 
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 выполнять разметку по предмету; 

 выполнять изображения в технике барельефа; 

 лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной 

палочкой и стекой; 

 изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

 создавать простые фронтальные и объемные композиции из различных 

материалов;  

 выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей; 

 выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали 

простой формы; 

 выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением 

нитей; 

 выполнять швы «вперед иголку» и «через край»; 

 выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и 

природных материалов); 

 анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

 придумать и выполнить несложное оформление изделия в соответствии с его 

назначением. 

Учащиеся могут уметь: 

 планировать предстоящую практическую работу, выстраивать 

технологическую последовательность изготовления простых изделий по образцу 

или собственному замыслу; 

 выполнять несложные эскизы разверток изделий с использованием условных 

обозначений; 

 вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и оформление 

изделия  в соответствии с поставленными условиями; 

 создавать творческие фронтальные и объемные композиции по 

собственному замыслу в соответствии с художественно-конструкторской задачей; 

подбирать материалы и способы их обработки; 

 расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

3 класс (34 часа) 

Формы и образы природы – образец для мастера (10 часов) 

Рукотворный мир – мир «второй природы». Компьютерные технологии на службе 

человека, возможности их использования в создании рукотворного мира. 

Образы природы в изделиях мастеров. Передача наиболее характерных деталей в 

условных формах оригами. Новые приемы изготовления изделий из бумаги способом 

складывания. Силуэт: красота линий и форм. Особенности силуэтных изображений, их 

разновидности и способы вырезания из бумаги. Выразительность силуэтных 
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изображений. Изготовление узоров-силуэтов в квадрате и в полосе. Переработка образов 

природы при изготовлении бытовых вещей: в посуде, изделиях из бисера и пр. Технология 

изготовления декоративных изделий из бисера. 

Характер и настроение вещи (9 часов) 

Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его назначения. 

Конструирование изделий определенного назначения (передача «характера и настроения» 

в вещах): пригласительных билетов и поздравительных открыток, настольных карточек, 

упаковок для подарков, елочных украшений.  

Новые приемы построения форм и разметки деталей изделия. Разметка на листе 

неправильной формы с помощью угольника. Бумажная пластика. Конструирование 

объемных изделий из бумаги. Приемы работы с циркулем. Разметка деталей, построение 

форм с помощью циркуля. Конструирование и изготовление изделий с использованием 

циркуля. 

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля (9 часов) 

Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и 

изготовление вещей с учетом требований стилевой гармонии; новые приемы обработки 

ткани. Изготовление простейшей выкройки из бумаги. Разметка и раскрой парных 

деталей. Синтепон; разметка деталей на синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани.  

Стилевые особенности записных книжек разного назначения. Конструирование записной 

книжки в мягкой обложке. 

От мира природы – к миру вещей (6 часов) 

Чудесный материал – соломка. Конструирование изделий из соломки. Использование 

человеком конструктивных особенностей природных объектов в рукотворных изделиях. 

Неподвижные и подвижные соединения и их использование в конструкциях. 

Конструирование изделий с неподвижными и подвижными соединениями деталей. 

Основные результаты освоения предметного содержания курса «Технология» в 3 

классе 

Учащиеся будут знать: 

о предметном мире как основной среде обитания современного человека;  

о ценности и значении изучения объектов природы для создания гармоничного 

предметного мира (человек многое заимствует у природы в формах, устройстве 

изделий); 

общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство в использовании, эстетическая выразительность;  

наиболее распространенные виды соединения деталей в изделиях (неподвижное и 

подвижное), способы создания некоторых разновидностей неподвижных и 

подвижных соединений в конструкциях из различных материалов; 

правила безопасной работы с циркулем, шилом и канцелярским ножом; 
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о выполнении построения и разметке деталей соответствующих форм (круг, 

равносторонний треугольник, вписанный в круг) с помощью циркуля; 

о построении прямоугольных фигур на листе неправильной формы с помощью 

угольника; 

о персональном компьютере как техническом средстве и возможностях его 

использования для решения простых художественно-конструкторских задач;  

об особенностях силуэтных изображений, их художественной выразительности и 

способах вырезания силуэтов различных видов из бумаги. 

Учащиеся могут знать: 

о первичности мира природы по отношению к искусственно созданному миру 

вещей; 

о бионике как науке, использующей для решения технико-технологических задач 

«конструктивные изобретения» природы;  

об отдельных законах механики, используемых при конструировании предметной 

среды (на уровне общих представлений); 

о необходимости изменения и творческой переработки  (стилизации) природных 

форм в бытовых вещах в соответствии с их функцией, о приемах стилизации  

природных форм в вещах; 

о том, что вычурность в конструкции и отделке вещи сужает область ее 

применения; универсальные вещи отличаются строгостью и простотой. 

Учащиеся будут уметь: 

оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения 

его утилитарной функции;  

решать простые задачи конструктивного характера, связанные с изменением вида и 

способов соединения деталей (доконструирование или частичное 

переконструирование изделия) в соответствии с новыми требованиями и условиями 

использования изделия; 

выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; 

выполнять построение прямоугольника на листе неправильной формы с помощью 

угольника и линейки; 

соблюдать безопасные приемы работы с новыми инструментами – циркулем и 

канцелярским ножом, правильно их использовать; 

соблюдать безопасные приемы работы на компьютере;  

выполнять шов «назад иголку» и использовать его при  изготовлении изделий; 

изготавливать изделия из бисера по простым схемам; целенаправленно вносить 

изменения в схемы в соответствии с простыми задачами конструктивного и 

декоративного плана; 

изготавливать изделия из различных пластических материалов; 

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии 

с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Учащиеся могут уметь: 
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осознанно подбирать материалы для изделий на основе полученных представлений 

об их конструктивных и декоративно-художественных свойствах и в соответствии с 

поставленной задачей; 

придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу 

стилевой гармонии; 

выполнять стебельчатый шов и использовать его при изготовлении изделий; 

конструировать простые изделия (или дорабатывать конструкции) с учетом 

некоторых требований и законов механики. 

4 класс (34 часа) 

Из глубины веков – до наших дней (8 часов) 

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных народов; 

отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. Архитектурная 

керамика; изразец.  

Плетение из лозы, бересты, щепы; имитация этих материалов в плетении из бумажных 

полос. 

Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в современных 

изделиях. Изготовление изделий на основе народных традиций. 

Традиции мастеров в изделиях для праздника (8 часов) 

Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения складок и 

конструирования изделий.  Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных 

открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, 

зависимость конструкции и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных 

народов в организации карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл. 

Праздничный пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. 

Творческое использование традиционных канонов в современной жизни. 

Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей 

обрамляемой фотографии или картины. Приемы изготовления декоративной рамки в 

технике барельефа. Изготовление праздничных сувениров и подарков к Новому году и 

Рождеству. 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (11 часов) 

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление простых 

изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его функциональное и 

декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием петельного шва; 

декоративные кармашки. Жесткий переплет, его составные части и назначение. 

Технология выполнения простых переплетных работ. Обложка для проездного билета. 

Ремонт книги. Изготовление подарков, сувениров с использованием освоенных 

технологий. 

В каждом деле – свои секреты (7 часов) 
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Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. Обработка и 

использование соломки как поделочного материала в различных видах изделий. 

Отражение культурно-исторических традиций в изделиях из соломки. Замена соломки 

другими волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация из 

соломки.  

Металл в руках мастера. Ремесла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по 

фольге как упрощенный аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов и 

инструментов, способы работы. Изготовление декоративной пластины способом тиснения 

по фольге. 

Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. 

Новые виды складок и приемы работы. 

Традиционные ремесла как отражение особенностей национальной культуры народов 

мира.  

Технология 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  и 

авторской программы «Технология:1-4 классы» (Е.А.Лутцева) 

 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, 

во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-

творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-

культурного содержания и современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать 

условия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности 

через активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством 

освоения технологии преобразования доступных материалов и использования 

современных информационных технологий.  

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-

манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не 

только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное 

развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной 

культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а 

также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 
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Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими, 

присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

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

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную основу 

для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для 

более успешной социализации.  

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и 

для социальной адаптации в целом. 
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Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и 

т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

●  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

● использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;  

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку 

в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 
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Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности.  

Курс может быть реализован в рамках как одного, так и двух часов в неделю с 1 по 4 класс 

начальной школы с использованием дополнительных возможностей внеучебного времени 

(за счет часов, отведенных на художественно-эстетическую, общественно-полезную и 

проектную деятельность). Примерное тематическое планирование учебного материала для 

каждого класса представлено в программе. Главная особенность внеурочных занятий — 

соблюдение преемственности в использовании усвоенного на уроках технологии 

теоретического материала и приобретенных практических умений.  

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально 

значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания — 

внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и 

эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно 

важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние 

научных открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и 

технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и 

телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. 

Особый акцент — на результаты научно-технической деятельности человека (главным 

образом в XX — начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы 

экологии. История развития материальной культуры перекликается с историей развития 

духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему 

технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.  

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в 

основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные 

знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и 

приемы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), 

использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об 

информации и информационных технологиях, энергии и способах ее получения и 

использовании, об организации труда, мире профессий и т. п.  

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических 

знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми 

являются технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними 

вопросы экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к 

классу школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, 

осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды труда. 
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2. Из истории технологии.  

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. 

Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и 

отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего 

мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – 

от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к 

зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном 

освоении окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии 

раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения 

ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий 

(повышение производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с 

этим начала технической революции. Дается также представление о некоторых великих 

изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о 

современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на 

окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром внимания 

является человек, в первую очередь как человек-созидатель — думающий, творящий, 

стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и 

при этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 

 исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной 

окружающей детей средой; 

 преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с 

миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и 

отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии; 

 показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение 

деталей, отделка изделия);  

 осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том 

числе рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость 

повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

 подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная 

потребность человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в 

изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, 

астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами 

духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 

историческом развитии.  

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных 

основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего 

периода обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению базовых 

предметных технико-технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных 

(духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются задания на развитие основ 

творческой деятельности. Учтены также требования адаптационного периода: освоение 

материала курса в течение первых недель обучения осуществляется в процессе экскурсий, 

прогулок, игр на воздухе. 

В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством 

переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие 

коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие основ творческой 

деятельности, высшая форма которой – проект.  

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной 

части курса и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую 

направленность. Это могут быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, 

по тематике связанные с ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. 

Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, представлен 

таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить программу 

внеурочного занятия (факультатива). Внеурочные кружковые или факультативные занятия 

должны планироваться как закрепляющие, расширяющие и углубляющие ранее освоенное 

на уроках, а также ориентироваться на развитие творческих способностей, предоставлять 

возможности для посильной самореализации каждого ученика. Особенно это касается 

темы «Практика работы на компьютере». При отсутствии возможностей обеспечить 

учеников персональными компьютерами на уроках технологии данная тема реализуется 

главным образом в рамках факультатива. Внеурочную проектную деятельность также 

рекомендуется выстроить как продолжение проектной урочной деятельности (ввиду 

малого количества учебного времени). Во внеучебное время учащиеся занимаются 

поиском, отбором и систематизацией информации, необходимой для выполнения 

выбранных проектов, делают эскизы и заготовки к ним. В рамках часов общественно-

полезной деятельности возможна реализация социальных проектов. Решение о 

конкретном содержании и планировании внеучебной деятельности учащихся принимает 

школа. (Более подробные рекомендации по организации внеурочной деятельности 

учащихся даны в программе далее). 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приемы и способы. Главная задача курса — научить учащихся добывать 

знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного 

рода источниками информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные 
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способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идет 

через осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать проблему, 

намечать пути ее решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать полученный 

результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного 

результата. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные (включают в 

себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные 

исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого ребенка в 

позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса 

познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к 

личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной 

информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобретенной 

информации. 

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только усвоение 

заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и творческих 

работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, 

духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) 

предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, 

направленных на освоение необходимых технологических приемов и операций, открытие 

конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление 

предлагаемых изделий, помогают наглядно и практически искать оптимальные 

технологические способы и приемы и тем самым являются залогом качественного 

выполнения целостной работы. Их необходимо выполнять на этапе поиска возможных 

вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной 

проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов обучения 

обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному решению 

конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный 

опыт учащихся, иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих 

познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе 

создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять 

известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной 

деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, 

конструктивных и технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям 

народа своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением 

художественных образцов культуры, а также активным включением в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках и во время внеурочных занятий.  

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный 

характер с постепенным увеличением доли групповых и коллективных работ 
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обобщающего характера, особенно творческих. Начиная со 2 класса, дети постепенно 

включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на 

развитие творческих качеств личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и пользоваться информацией. Эта деятельность предполагает включение 

учащихся в активный познавательный и практический поиск: от выдвижения идеи и 

разработки замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии и его 

назначении, выбор конструкции, художественных материалов, инструментов, определение 

рациональных приемов и последовательности выполнения) до практической реализации 

задуманного. Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после 

изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности 

темы творческие задания (творческие проекты) могут носить индивидуальный или 

коллективный характер.  

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит сквозной 

(накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в 

течение всех четырех лет обучения в начальной школе. Текущему контролю подвергаются 

знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений, 

например по обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и моделей. 

Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы 

чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии в начальной 

школе являются основными и базовыми для большинства видов художественно-

творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать 

динамику личностных изменений каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, 

самооценка, ценностные и морально-этические ориентации).  

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: полнота и правильность 

ответа, соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным 

характеристикам, аккуратность сборки деталей, общая эстетика изделия – его 

композиционное и цветовое решение, внесение творческих элементов в конструкцию или 

технологию изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера внимание обращается на умения принять 

поставленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию находить решение 

возникающих (или специально заданных) конструкторско-технологических проблем, 

изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять сообщение, а также отмечать 

активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою 

роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, 

защищать проект. 

Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Для 

итоговой аттестации каждый ученик в течение четырех лет обучения создает свой 

«Портфель достижений», куда собирает зачтенные результаты текущего контроля, 

представленные в виде изделий или их фотографий, краткие описания или отчеты о 

выполненных проектах и (или) проверочных заданий, грамоты, благодарности и т. п. В 

конце 4 класса рекомендуется проводить итоговую выставку лучших работ учащихся, 
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выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной декоративно-

художественной, технической, проектной деятельности. 

К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность учащихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки. Эти требования включают:  

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры; о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды);  

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и 

назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические 

операции и применять их для решения практических задач; подбор материалов и 

инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии;  

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных 

измерений, чтение доступных графических изображений, использование чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей 

изделий; опора на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по 

моделированию, воспроизведению и конструированию объектов;  

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверка конструкции в действии, внесение корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действиями (УУД), как ориентировка 

в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, 

прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценки собственной деятельности и 

деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей 

практической работе; 

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

реальные собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в 

рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель, подчиненный); 

  развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, 

трудолюбия, уважения к труду, внимательного отношения к старшим, младшим и 

одноклассникам, стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в ней.  

 

Содержание курса 

1 класс (33 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6 ч) 
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Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония 

предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение 

инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, 

схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной 

работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением 

в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, 

прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и 

картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий 

картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих 

материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, 

стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах.  
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Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) 

при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 

аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из 

текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное соединение 

деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 

темам.  

2 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8 ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, 

регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); 

гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский 

ландшафты). 
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Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы.  

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 

проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и 

защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 

линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по 

линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная 

разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение 

прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление 

окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 
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3. Конструирование и моделирование (9 ч) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций 

(винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из 

разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

Биговка.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

(2 ч) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях 

(СD) по изучаемым темам. 

3 класс (34 ч)  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 

особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, 

убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до 

начала ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для 

повышения производительности труда. Использование человеком силы пара, 

электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические 

периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе 

развития человечества.  

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая 

цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными 

потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) 

обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  
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Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех 

и др.), их получение, применение.  

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой 

строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, 

тесьмой, бусинами и т. д. 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов 

соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности 

конструкций (соединение деталей в нахлест, с помощью крепежных деталей, различными 

видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип 

работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 

ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации 

(книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD).  

4 класс (34 ч) 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (15 ч) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль 

разума человека в ее предотвращении.  

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту.  

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях.  

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.  

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях.  

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти  

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в 

соответствии с замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их 

происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами 

(тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 
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Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).  

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных 

мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.).  

4. Использование информационных технологий (7 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. 

Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать 

(вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 

Планируемые результаты обучения 

Результаты изучения технологии в 1 классе 

 Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений:  

 положительно относиться к учению;  

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и 

детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, 

друзей, для себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 

уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 
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 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям. 
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Уметь: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

 способы разметки на глаз, по шаблону; 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий:  

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2)  точно резать ножницами; 

3)  собирать изделия с помощью клея; 

4)  эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать:  

 о детали как составной части изделия; 

 конструкциях — разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

Результаты изучения технологии во 2 классе 
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Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 
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 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, 

динамика); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края, 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с 

опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими; 

 уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка. 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

 происхождение натуральных тканей и их виды;  

 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 
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 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой 

на простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

 отличия макета от модели. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

 знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 

процессе. 

 

Результаты обучения в 3 классе 

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к 

ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 



 

521 
 

Уметь:  

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать:  

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 
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 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление:  

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,  

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет),  

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 



 

523 
 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, 

выполнять предложенные задания. 

 

Результаты изучения технологии в 4 классе 

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;  

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

 принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей труда. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), 

отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 
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 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои 

действия; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  

 обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном 

решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать на уровне представлений: 

 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники 

и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 
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 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление:  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
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 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

Пояснительная записка 

Образовательная программа утверждена на заседании областного экспертного совета 

при Министерстве образования и науки Нижегородской области 

«23» мая 2011 года   Протокол №  1 

Автор- разработчик: зав. кафедрой теории и методики физвоспитания и ОБЖ, 

доктор педагогических наук, профессор В.Т.Чичикин. 

 Учебный предмет “физическая культура” в школе отражает один из видов 

человеческой культуры и базируется по своему содержанию сообразно физкультурной 

деятельности. Громадная объемность содержания последней трансформируется в 

содержание учебного предмета на основе критериев необходимости и достаточности с 

учетом принципа обеспечения двигательной жизнедеятельности человека. Учебный 

предмет “физическая культура” является базовым средством передачи социального опыта 

в сфере физической культуры. Он создает предпосылки для обеспечения 

жизнедеятельности человека вообще и двигательной в частности. Целью учебного 

предмета “физическая культура” является формирование физкультурных способностей и 

потребностей, необходимых и достаточных для обеспечения базовых возможностей 

двигательной деятельности. 

 Исходя из цели, задачами предмета “физическая культура” являются: 

1. Формировать знания не ниже уровня воспроизведения в связи с обеспечением 

двигательной деятельности. 

2. Формировать базовые способы  двигательной деятельности. 

3. Обеспечить социально задаваемые нормы физического развития и физической 

подготовленности школьников. 
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4. Формировать потребность в эффективном использовании средств физического 

воспитания. 

 Задачи формирования здоровья и здорового обзора жизни не формулируются по 

той причине, что их решение посредством только учебного предмета “физическая 

культура” не реально, т.к. доля его влияния на здоровье по сравнению с другими 

факторами (наследственность, среда, социальные условия) значительно меньшая. 

Оздоровительное направление работы по предмету “физическая культура” (осанка, 

дыхание, закаливание) реализуется (как составная часть) при решении третьей из 

перечисленных задач. С учетом сформированных цели и задач физического воспитания 

школьников, можно утверждать, что содержание учебного предмета “физическая 

культура” в школе должны составлять знания, способы двигательной деятельности и 

требования к результатам характеризующим меру достижения цели физического 

воспитания. Следовательно, образовательная программа по физической культуре в школе, 

как документ, определяющий государственный заказ, должна отражать содержание трех 

базовых направлений социализации в сфере физической культуры. Первое направление - 

теоретическая подготовка. Его задача - формирование знаний в сфере физической 

культуры. Второе направление - техническая подготовка. Его задача - формирование 

способов двигательной деятельности. Третье направление - физическая подготовка. Его 

задача - достижение социально задаваемых норм физического развития и физической 

подготовленности.  

Техническая подготовка решает задачи формирования базовых способов двигательной 

деятельности, которые имеют свои разновидности. Классификация базовых способов 

двигательной деятельности включает (как минимум) четыре уровня. На первом уровне, 

исходя из социальных факторов их возникновения, выделяют естественные и 

искусственные виды локомоций. Первые трансформировались из трудовых и ритуальных 

действий и поэтому названы естественными (бег, метания, лазание, преодоление 

препятствий, танцы). Вторые созданы человеком в процессе расширения состава средств 

двигательной подготовки и поэтому названы искусственными (гимнастика, игры и т.п.). 

Естественные и искусственные способы двигательной деятельности по своим 

характеристикам могут быть относительно сложными и простыми. Поэтому их можно 

дифференцировать на простые и сложные. Появляются четыре группы локомоций, 

которые условно можно обозначить как ортодинамика (простые, искусственные), 

монодинамика (простые, естественные), полидинамика (сложные, искусственные), 

ритмодинамика (сложные, естественные). Это второй уровень декомпозиции способов 

двигательной деятельности. Фактологические проявления способов двигательной 

деятельности позволяют выделить в ортодинамике - вращения, падения; в монодинамике - 

лазание, передвижения, преодоление препятствий; в полидинамике - взаимодействия (с 

предметом, снарядом, партнером); в ритмодинамике - ритмику, танцы. Таким образом, на 

третьем уровне декомпозиции выделяются десять универсальных способов двигательной 

деятельности. Универсальных в том смысле, что они обеспечивают двигательную 

жизнедеятельность в базовом объеме.  

Универсальные способы двигательной деятельности являются инвариантными в 

определении содержания учебного предмета “физическая культура” по направлению 

“техническая подготовка”. Это означает, что они все (десять) должны быть представлены 
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ежегодно и на каждом уровне (своими разновидностями) независимо от контингента 

занимающихся. При этом, в соответствии с возрастными предпосылками изменяется 

подбор их разновидностей, соотношение по затратам учебного времени, 

последовательность использования, формы организации, нормы требований к результату. 

Отмеченные изменения осуществляются преподавателем самостоятельно в соответствии с 

общедидактическими положениями, возможностями учителя, материальной базой школы, 

возможностями занимающихся. Количество разновидностей универсальных способов 

двигательной деятельности доводимых до уровня навыка должно иметь ограничение, а 

достижение этого уровня должно быть завершено к окончанию основного общего 

образования. Если в каждом из универсальных способов двигательных действий 

конкретизировать их отдельные проявления, то можно получить (по критериям 

необходимости и достаточности) содержание программного материала “физическая 

культура”. Это четвертый уровень декомпозиции. 

 Перечень базовых способов представлен в программе по годам обучения. Следует 

отметить, что это базовый минимум содержания программы. Преподаватель должен 

обеспечить сформированность указанных способов двигательной деятельности на уровне 

навыка. Базовые способы двигательной деятельности должны сочетаться с 

дополнительными (вариативными)  по усмотрению преподавателя, который учитывает 

свои возможности, условия школы, региона и потребности занимающихся. Затраты 

времени урока на вводимые вариативные способы и определение способов двигательной 

деятельности по годам обучения не исключает использование предназначенных для более 

старших классов - в младших. Например, материал 4 класса - в 3 классе и  т.п. 

Приводимый в программе перечень разновидностей способов двигательной деятельности 

не должен исключать расширение их круга за счет не указанных (но родственных) и 

сочетаний их друг с другом. 

 Мера овладения способами двигательной деятельности определяется по 

достижению необходимых требований к результатам учебной деятельности учеников и 

обучающей деятельности учителя. Программа не предусматривает повторение 

пройденного материала. Преподаватель по своему усмотрению выбирает и использует 

материал для повторения. В любом случае, на каждом уроке должны быть представлены 

(в разной мере представительства по количеству и затратам времени) все базовые 

способы двигательной деятельности или иными их разновидностями. С учетом структуры 

урока, целесообразно следующее распределение базовых способов двигательной 

деятельности по его частям. Подготовительная - взаимодействия с партнером, вращения, 

передвижения, ритмика. Заключительная - вращения, ритмика. Основная - все способы 

двигательной деятельности. Перечень разновидностей способов двигательной 

деятельности представлен в соответствии с классификацией введенной выше. 

 Физическая подготовка предполагает развитие двигательных качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) и двигательных способностей (равновесие, 

расслабление, чувство ритма и т.д.). Оптимальным результатом физической подготовки 

следует считать тот, который характеризуется выполнением всеми учениками 

(отнесенных к основной медицинской группе) социально задаваемых норм 

(государственных или региональных) на уровне не ниже удовлетворительного. 

Применение средств физической подготовки в процессе урока должно быть комплексным. 
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При комплексации средств, следует ориентироваться на приоритеты в развитии того или 

иного двигательного качества или их сочетаний. В 1 - 4 классах ведущее значение должны 

иметь средства для развития быстроты и ловкости. Программа предлагает 

ориентирующий набор средств физической подготовки. Однако этот набор не должен 

быть обязательным к реализации, т.к. важно не  как достигнут результат, а какова мера его 

соответствия социально задаваемым нормам физической подготовленности школьников. 

Поэтому учитель может использовать как предлагаемый, так и свой (при условии 

соответствия их научно-методическим требованиям)  набор средств физической 

подготовки. 

           Теоретическая подготовка по учебному предмету “физическая культура” 

рассматривается как объективно необходимое направление содержательного обеспечения 

программы. Без соответствующей теоретической подготовленности учащихся невозможно 

формирование их осмысленного отношения к физкультурной деятельности и особенно их 

самодеятельности. 

 В определении базового состава знаний была осуществлена их классификация по 

основанию практического обеспечения физкультурой деятельности. В соответствии с 

данным основанием выделены пять блоков знаний. 

1 блок - знания по истории и организации физкультурной деятельности. 

2 блок -  знания по основам техники базовых способов двигательной деятельности и 

требований к ним. 

3 блок - знания о биологических основах двигательных действий. 

4 блок - знания о психолого-педагогических основах двигательной деятельности. 

5 блок - знания по основам личной практики физкультурной деятельности. 

            В пределах каждого из указанных блоков определены темы по принципу денотата 

(минимально необходимые и достаточные)  на основе здравого смысла и учета 

имеющегося опыта тематизации. Кроме того, учитывался ресурс учебного времени, 

возростные предпосылки занимающихся и возможности преподавателей в обеспечении 

обучающей деятельности. Отбор и распределение тем в пределах каждой из выделенных 

областей знаний следует осуществлять по критерию приоритетности в обеспечении 

двигательной жизнедеятельности, а также с учетом ресурса учебного времени и, 

возможностей учебной деятельности и системы физкультурных знаний. 

 Физическая подготовка предполагает развитие двигательых качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) и двигательных способностей (равновесие, 

расслабление, чувство ритма и т.д.). Оптимальным результатом физической подготовки 

следует считать тот, который характеризуется выполнением всеми учениками 

(отнесенных к основной медицинской группе) социально задаваемых норм 

(государственных или региональных) на уровне не ниже удовлетворительного. 

Применение средств физической подготовки в процессе урока должно быть комплексным. 

При комплексации средств, следует ориентироваться на приоритеты в развитии того или 
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иного двигательного качества или их сочетаний. В 1 - 4 классах ведущее значение должны 

иметь средства для развития быстроты и ловкости.  

 Программа предлагает ориентирующий набор средств физической подготовки. 

Однако этот набор не должен быть обязательным к реализации, т.к. важно не то как 

достигнут результат, а какова мера его соответствия социально задаваемым нормам 

физической подготовленности школьников. Поэтому учитель может использовать как 

предлагаемый, так и свой (при условии соответствия их научно-методическим 

требованиям)  набор средств физической подготовки. 

В определении содержательного обеспечения направления “физическая подготовка” 

следует выделить 3 аспекта. Первый - состав средств по развитию двигательных качеств. 

Второй - состав и описание тестов по определению физической подготовленности. Третий 

- оценивание уровня физической подготовленности. Наиболее разработанным с научно-

методической точки зрения является первый аспект. Имеющиеся рекомендации на этот 

счет достаточны для содержательного и процессуального обеспечения учебного предмета 

“физическая культура”. Их реализация является функцией профессиональной 

деятельности. По этой причине перечень состава средств физической подготовки в 

программе не обязателен. Кроме того, следует учитывать возможности их вариативного 

использования, что является элементом индивидуализации подходов в решении вопросов 

физической подготовки. Следовательно, направление “физическая подготовка” школьной 

программы должно быть представлено составом тестов для каждого класса (или ступени), 

методикой тестирования и региональными нормативами. 

           Перечень средств для развития отдельно взятого двигательного качества дается по 

нарастающей мере трудности в отношении к возрастным возможностям учеников и 

требованиям к организации упражнений. Видимо, нет необходимости в четкой 

дифференцировке перечня средств по классам (это - для 1 класса, это - для 2 класса). 

Преподаватель, с учетом имеющихся методических рекомендаций, передового опыта и 

опыта своей деятельности, достаточно легко сможет осуществить процедуру 

распределения средств. Тем более, что большая часть используется повторно и 

неоднократно на протяжении всех лет обучения в школе. Предлагаемый состав средств 

должен ориентировать, а не директировать. В этом случае появляется возможность 

индивидуализации профессиональной деятельности педагога с учетом условий и 

возможностей конкретной школы и конкретного класса. 

 Исходя из представлений о том, что оздоровительные задачи не могут иметь 

самостоятельного решения, т.к. в большей мере зависят не только от физического 

воспитания, но и от других факторов (наследственность, Среда, образ жизни), следует 

определить средства оздоровительного воздействия (упражнения на дыхание, осанку) как 

составную часть физической подготовки. Это продиктовано тем, что формирование 

функций дыхания связано с двигательными качествами выносливости и быстроты, а 

формирование осанки - с двигательными качествами силы (мышечный корсет) и гибкости 

(форма позвоночника). В предлагаемом в программе перечне средств, представлены 

далеко не все возможные виды упражнений. Да, в этом и нет необходимости. Важно 

представить набор базовых средств, которые, с учетом возможностей использования из 
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разновидностей и сочетаний, определяет разнообразие средств физической 

подготовленности школьников. 

          Содержание программы должно быть рассчитано на организацию учебной 

деятельности школьников отнесенных к основной и подготовительной группам. На 

учебный предмет “физическая культура” отводится в 1- 4 классах 3 часа в  неделю. С 1 по 

4 класс теоретическая и практическая подготовка осуществляются в комплексе, в 

процессе уроков. С целью комплексной реализации средств физического воспитания 

(физические упражнения, оздоровительные силы природы, гигиенические факторы) 

уроки физической культуры должны проводиться только на открытом воздухе. Занятия в 

условиях помещения проводятся по необходимости, в связи с отсутствием возможностей 

их осуществлять на открытом воздухе (дождь, мороз). 

 Учебный предмет “физическая культура” следует рассматривать как ведущий, но 

не единственный элемент системы физического воспитания школьников. Кроме него, в 

эту систему входят такие элементы как малые формы  физического воспитания (утренняя 

зарядка, физкультпауза, физкультминутка, активные перемены), внеклассные формы 

физического воспитания (спортивные секции, спортивные мероприятия), физкультурная 

самодеятельность. 

 С учетом реальных возможностей комплексного использования средств в системе 

физического воспитания всех школьников следует выделить для реализации следующие 

ее компоненты: физкультурные паузы (ежедневно, на каждом уроке), уроки физической 

культуры (3 урока в неделю), день здоровья (ежемесячно), внеклассная работа, 

самостоятельную двигательную активность. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

По итогам прохождения курса ФК в начальной щколе одлжны быть достигнуты 

определенные результаты на личностном, метапредметном и предметном уровнях.  

Личностные результаты проявляются: 

  В развитии у детей мативов учебной деятельности. 

 Формировании личностного смысла учебной деятельности. 

 Развитии самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

 Формировании устанвки на безопасной, здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты 

Включают в себя освоенные школьниками УУД (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные) и отражают: 

 Сформированность умений оценивать и контролировать учебные действия в 

соответсвии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 Сформированность готовновти понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Заключаются в том что у обучающихся сформированы:  
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 Базовые представления о значении ФК для здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ФК и здоровье как необходимых факторов 

социализации; 

 Необходимые знания и способы деятельности для организации 

здоровьесберегающей  жизнидеятелности (режим дня, утрення зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 Умения систематического наблюдения за своим здоровьем по показателям 

физического развития и физической подготовленности; 

 Опыт взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнованиям; а также достигнут требуемый уровень: 

 Овладения универсальными способами двигательной деятельности; 

 Физической подготовленности. 

 

Общие требования к выпускнику 

1. Овладение основами знаний определяемых программой как минимум на уровне 

воспроизведения. 

2. Овладение системой базовых способов двигательной деятельности определяемых 

программой как минимум на уровне стандартного оперирования. 

3. Достижение социально задаваемых норм (на уровне не ниже среднего) физического 

развития и физической подготовленности. 

4. Наличие положительного интереса к систематической физкультурной деятельности. 

Учебный план по предмету “физическая культура” для 1-4 классов 

(из расчета 3 часа в неделю). 

1 класс 

1. Теоретическая подготовка – 6 час. 

2. Техническая подготовка – 81 час. 

3. Физическая подготовка – 12 час. 

 Итого : 99 час. 

2 класс 

1. Теоретическая подготовка – 6 час. 

2. Техническая подготовка – 82 час. 

3. Физическая подготовка – 14 час. 

Итого : 102 час. 

3 класс 

1. Теоретическая подготовка – 6 час. 

2. Техническая подготовка – 80 час. 

3. Физическая подготовка – 16 час. 

Итого : 102час. 

4 класс 

1. Теоретическая подготовка – 6 час. 

2. Техническая подготовка – 78 час. 

3. Физическая подготовка – 18 час. 



 

533 
 

Итого : 102 час. 

Физическая культура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях 

«Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоро-

вительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика 

до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых 

переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329–Ф3 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объёме, установленном 

государственными образовательными стандартами, а также дополнительных (фа-

культативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах 

дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 
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• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Новизна программы заключается в том, что: 

 Конкретизированы требования к уровню усвоения предмета учащимися по 

окончанию 1 класса, 2 класса, 3 класса, 4 класса; 

 Содержание материала представлено двумя шрифтами: обычным передано 

содержание базового уровня, курсивом-материал, расширяющий и углубляющий опорную 

систему и выступающий как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 

405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 
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Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется 

кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни.  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Универсальные результаты 

Учащиеся научатся: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 — организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

  

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 

537 
 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

1. Знания и о физической культуре (в процессе урока) 

2. Гимнастика с элементами акробатики (24 ч) 

3.Легкая атлетика (27 ч ) 

4. Лыжная подготовка (16 ч) 

5. Подвижные игры с элементами спортивных игр (32 ч) 

2 класс 

1. Знания и о физической культуре (в процессе урока) 

2. Гимнастика с элементами акробатики (24 ч) 

3.Легкая атлетика (30 ч ) 

4. Лыжная подготовка (16 ч) 

5. Подвижные игры с элементами спортивных игр (32 ч) 

 

3 класс 

1. Знания и о физической культуре (в процессе урока) 

2. Гимнастика с элементами акробатики (24 ч) 

3.Легкая атлетика (30 ч ) 

4. Лыжная подготовка (16 ч) 

5. Подвижные игры с элементами спортивных игр (32 ч) 

 

4 класс 

1. Знания и о физической культуре (в процессе урока) 

2. Гимнастика с элементами акробатики (24 ч) 

3.Легкая атлетика (30 ч ) 

4. Лыжная подготовка (16 ч) 

5. Подвижные игры с элементами спортивных игр (32 ч) 
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2.2.3.  Факультативные курсы 

«Занимательная математика» 

2-4 классы 

 

Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе программы «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой 

(Сборник программ внеурочной деятельности: 1-  4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. ) 

 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающегомир младшего 

школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового характера 

будут проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной 

работой. В этом может помочькружок «Занимательная математика», расширяющий 

математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий формированию 

познавательных универсальных учебных действий.  Курс предназначен для развития 

математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьниковс 

применением коллективных форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное«открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности 

позволятобучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенностьв своих 

силах. 

Содержание курса «Занимательная математика» направленона воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание 

может бытьиспользовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и 

умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Общая характеристика организации курса. 

«Занимательная  во внеурочную деятельность по направлению «Общеинтеллектуальное 

развитие личности». Программа предусматриваетвключение задач и заданий, трудность 

которых определяется не столькоматематическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации, что способствует появлению у учащихся 

желанияотказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию 

умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности,любознательности.В 

процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер изменений и наоснове этого формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение 

от вопроса к ответу — это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться самому находить выход-ответ. Факультативный курс 

«Занимательная математика» учитывает возрастныеособенности младших школьников и 

поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не 

мешает умственнойработе. С этой целью в факультатив включены подвижные 

математические игры, последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в 
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течение одного занятия; что приводит к передвижениюучеников по классу в ходе 

выполнения математических заданий на листахбумаги, расположенных на стенах классной 

комнаты, и др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми 

(возможность 

подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). Приорганизации 

факультатива целесообразно использовать принципы игр«Ручеёк», «Пересадки», принцип 

свободного перемещения по классу, работу в группах и в парах постоянного и сменного 

состава. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму 

состязаний,соревнований между командами.Содержание факультатива 

отвечаеттребованию к организации внеурочной деятельности: соответствуеткурсу 

«Математика» и не требует от учащихся дополнительных математических знаний. 

Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, в 

программе содержатся полезная и любопытнаяинформация, занимательные 

математические факты, способные дать простор воображению. 

( «Центры» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (работа на 

компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. В одном«центре» 

работает одновременно несколько учащихся. Выбор «центра» учащиеся осуществляют 

самостоятельно. После 7–8 мин занятия группа переходит из одного 

«центра»деятельности в другой.) 

Ценностными ориентирами содержания факультатива являются: 

— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

— освоение эвристических приёмов рассуждений; 

— формирование интеллектуальных умений, связанных с выборомстратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

— формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строитьи проверять простейшие гипотезы; 

—формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Место курса «Занимательная математика» в учебном плане. 

Программа рассчитана на 34 ч в год с проведением занятий один раз в неделю 

продолжительностью 30–35 мин. По учебному плану во 2-4 классах по 34 часа.  

 

Предполагаемые результаты освоения курса «Занимательная математика». 

Личностными результатамиизучения данного  курса являются: 

— развитие любознательности, сообразительности при выполненииразнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости,умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программыв разделе 

«Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 
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Содержание программы 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точекна верхних гранях 

выпавших кубиков.Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих 

числа.Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так,чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадываниезадуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается одинаково 

слева направо и справа налево.Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, 

ходомшахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения — математические игры: 

— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья 

сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото»,«Математическое домино», «Не 

собьюсь!», «Задумай число», «Отгадайзадуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения»; 

— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведидруга», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонкис зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 

дружнее?»; 

— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на 

одной стороне — задание, на другой — ответ; 

— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100»,«Вычитание в пределах 

10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; 

— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом 

заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 

— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечнойдоске», «Морской бой» и 

др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

Универсальные учебные действия: 

— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы 

для выполнения конкретного задания; 

— моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

(Математика и конструирование : электронное учебное пособие для начальной 

школы.) 

— применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 
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— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

—выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результата  с заданным 

условием; 

—контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлятьошибки. 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия.Последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи.Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и 

задания.Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных 

и искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 

задач и заданий.Нестандартные задачи. Использование знаково-символических 

средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах.Задачи, решаемые способом 

перебора. «Открытые» задачи и задания.Задачи и задания по проверке готовых решений, в 

том числе неверных. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений.Задачи на 

доказательство, например найти цифровое значение букв в 

условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и 

выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Универсальные учебные действия: 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделятьусловие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюсяв тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использоватьсоответствующие 

знаково-символические средства для моделированияситуации; 

— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результатс заданным условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбиратьиз них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 

— конструировать несложные задачи. 

Геометрическая мозаика 
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Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо»,«вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; 

число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по 

заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки»(на листе в клетку). Построение 

собственного маршрута (рисунка) и егоописание.Геометрические узоры. Закономерности в 

узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии.Расположение 

деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). Части 

фигуры. Место заданной фигурыв конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в 

соответствиис заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов 

решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу.Разрезание и 

составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части.Поиск 

заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность.Распознавание (нахождение) окружности на 

орнаменте. Составление(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, 

пособственному замыслу).Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, 

призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольнаяпирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, 

икосаэдр (по выбору учащихся). 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

—моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 

—танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» конструктор; 

—конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 

—конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики»,«Паркеты и мозаики», 

«Монтажник», «Строитель» и др. из электронногоучебного пособия «Математика и 

конструирование». 

Универсальные учебные действия: 

—ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

— ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 

1→ 1↓ и др., указывающие направление движения; 

—проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

—анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции; 

— составлять фигуры из частей, определять место заданной деталив конструкции; 

—выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результатс заданным условием; 

— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия призаданном условии; 

— анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

—моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) 

и из развёрток; 

— осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

Вместо спичек можно использовать счётные палочки. 
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2 класс 

(34 часа) 

Числа. Арифметические действия. Величины 15часов 

Мир занимательных задач 7часов 

Геометрическая мозаика 12часов 

3 класс  (34 часа) 

Числа. Арифметические действия. Величины. 22 часа 

Мир занимательных задач 7 часов 

Геометрическая мозаика 5 часов 

4 класс (34 часа) 

Числа. Арифметические действия. Величины 16часов 

Мир занимательных задач 12часов 

Геометрическая мозаика 6часов 

 

«Речевое развитие младших школьников» 

2-4 классы 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе программы «Речевое развитие младших школьников» 

(автор: С.К. Тивикова) 

Пояснительная  записка. 

Данная программа реализует коммуникативно-деятельностный подход к речевому 

развитию младших школьников. Повышение уровня речевого развития учащихся является 

одной из важнейших социально-педагогических проблем в современном начальном 

образовании. Её актуальность обусловлена исключительной ролью речи в жизни человека. 

Речь служит универсальным средством общения, это мощный канал интеллектуального 

становления личности, речь выступает зеркалом общего культурного уровня человека. 

Цель 

Создание условий для становления личности младшего школьника, способного 

коммуникативно оправданно, полноценно и творчески воспринимать речь других людей и 

выражать собственные мысли и чувства в соответствии с речевой ситуацией.  

 Задачи 

 целенаправленное поэтапное формирование у младших школьников речевой 

деятельности во всех ее аспектах;  

 создание условий для овладения детьми различными видами речевой деятельности 

и механизмами речи; 

 формирование у младших школьников общеучебных умений, необходимых для 

работы с текстом; умений анализировать речевую ситуацию, ориентироваться в ее 

условиях; 

 формирование умений устанавливать семантические и структурные отношения как 

в воспринимаемых, так и в создаваемых текстах; 

 развитие способности самостоятельно (на интуитивном уровне и на уровне 

осознания) определять возможности различных языковых средств связной речи; 

 воспитание эстетически развитого читателя и слушателя, способного к усвоению 

различных способов творческой интерпретации художественного текста; 
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 пробуждение интереса к словесному творчеству, воспитание ребенка как автора, 

способного к продуцированию собственных речевых высказываний, развитие его 

индивидуального творческого потенциала; 

 воспитание у детей эмоционально-эстетической отзывчивости, духовно-

нравственных ценностей в связи с развитием у них коммуникативно-речевых 

умений; 

 развитие навыков учебного сотрудничества в процессе решения разнообразных 

речевых задач; 

 формирование навыков самостоятельной работы, имеющей исследовательский 

характер.  

Повышение уровня речевого развития учащихся является одной из важнейших социально-

педагогических проблем в современном начальном образовании. Ее актуальность 

обусловлена исключительной ролью речи в жизни человека. Речь, представляя собой язык 

в действии, служит универсальным средством общения, границы и сферы которого 

постоянно расширяются; это мощный канал интеллектуального, духовного становления 

личности: это необходимое условие социальной активности каждого человека; речь 

выступает зеркалом общего культурного уровня того, кто ею пользуется.  

Методические поиски последних лет привели к открытию эффективных путей и средств 

формирования у учащихся коммуникативно-речевых умений, связанных с восприятием, 

анализом и созданием речевых высказываний. Работа по развитию речи учащихся 

традиционно рассматривается как обязательная часть программы по русскому языку, 

имеющая большое образовательное значение. В то же время в условиях развития 

начального образования возрастает необходимость введения отдельного курса развития 

речи. Настоящая программа разработана на основе требований государственного 

стандарта общего начального образования и рассчитана на три года обучения (2-4-ый 

классы). На проведение занятий речевого развития во втором-четвертом классах по данной 

программе отводится 1 час в неделю, то есть 34 часа в год. Обучение по данному курсу 

носит практический характер и основывается на организации активной речевой 

деятельности детей, их слушания и чтения, говорения и письма.  

 Основные идеи, принципы и подходы 

Основные идеи курса заключаются в осуществлении коммуникативно-деятельностного 

подхода к речевому развитию младших школьников, что предполагает реализацию 

основной функции языка - быть средством общения. Данный подход предполагает 

включение детей в коммуникативно-речевые ситуации, что обеспечивает осознание ими (в 

той или иной степени) процесса порождения речевого высказывания и соотнесение его с 

собственным опытом создания устных и письменных высказываний, усиливает их 

познавательную мотивацию, интерес к самовыражению и самоопределению. Важнейшим 

условием работы по развитию речи, определяющим во многом ее эффективность, является 

внутренняя и внешняя речевая активность самого ребенка в процессе не только создания, 

но и восприятия речевых высказываний. В соответствии с коммуникативно-

деятельностным подходом происходит практическое ознакомление учащихся со 

следующими понятиями:  
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 создание представления о речевой ситуации, введение учащихся в реальные и 

условные речевые ситуации и формирование умения ориентироваться в них, то 

есть ясно представлять себе собеседника, условия речи и задачи общения;  

 работа над всеми видами речевой деятельности (слушанием, говорением, чтением и 

письмом), формами речи (диалогом и монологом, устной и письменной речью);  

 знакомство с понятием «текст» (речевое высказывание), который рассматривается 

как продукт речевой деятельности. Выделяются основные признаки текста, его 

виды в соответствии с функциональным типом, жанром, стилем. Это понятие 

обеспечивает интеграцию всех речевых умений и навыков и целенаправленную 

работу по созданию детьми собственных текстов.  

В соответствии с коммуникативно-деятельностным подходом работа по развитию речи 

младших школьников строится в форме деятельности по решению речевых задач. 

Учебный процесс при этом осуществляется с учетом структуры речевой деятельности и 

включает следующие фазы (по А.Н.Леонтьеву): мотив речи, ориентировку в речевой 

ситуации и предмете речи, планирование речевого высказывания, реализацию программы, 

контроль (сопоставление замысла и полученного продукта). Реализация данного подхода 

предполагает организацию работы по развитию речи как систематического курса, 

дающего младшим школьникам возможность последовательно усваивать необходимые 

речеведческие понятия и формировать у них коммуникативно-речевые умения.  

В основе построения программы лежат идеи развивающего обучения. Речь функционирует 

и развивается в неразрывном единстве с конкретными видами деятельности детей. В 

условиях развивающего обучения важнейшие изменения в речи связаны со становлением 

учебной деятельности. Ее коллективно-распределенный характер порождает 

содержательные мотивы общения и с помощью учебного диалога ставит каждого 

учащегося в ситуацию конкретной коммуникативной задачи. Учебное сотрудничество 

обеспечивает развитие демократического стиля общения учащихся и учителя и 

способствует развитию чувства языка, практическому освоению соответствующими 

речевыми умениями. Но сама по себе такая совместная деятельность не обеспечивает 

овладение произвольной регуляцией речи. Поэтому необходимо создавать условия для 

постепенного перехода от учебного диалога к монологическим формам устной и 

письменной речи. В соответствии с этим основой для активизации процесса развития речи 

учащихся начальных классов становится единство учебной и речевой деятельности.  

Личностно-ориентированный подход к речевому развитию младших школьников» 

предполагает создание благоприятных условий для самоопределения и самореализации 

ребенка, признания ценности его личности, развития его способностей, в том числе в 

творческой интерпретации текстов и в создании собственных речевых высказываний. 

Авторство воспринимается детьми как величайшее право человека на самовыражение, 

позволяет удовлетворить их стремление мыслить и действовать самостоятельно. Особая 

роль в установлении авторства принадлежит презентациям (устное выступление ребенка 

перед аудиторией, включение детских работ в рукописные журналы и альманахи, создание 

книжек-малышек и их выставка и др.). развитием его творческих способностей. 

Личностно-ориентированное образование тесно связано с осуществлением 

индивидуально-дифференцированного подхода к учащимся. Работа по развитию речи 
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ребенка способствует проявлению его индивидуальности. Каждый ребенок уникален: 

неповторимы его речевой опыт, потребности в общении, способности к литературному 

творчеству. В неповторимости продуктов речевой деятельности учащихся и заключается 

их ценность. Соответствующая организация уроков речевого развития будет 

способствовать естественному темпу становления ребенка как автора.  

Реализация художественно-эстетического принципа предполагает отбор образцовых 

произведений для работы на уроках развития речи, способных раскрыть перед юным 

читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, пробудить чувства 

гармонии и красоты, воспитывать в ребенке собственное отношение к действительности. 

Художественный текст при этом рассматривается не как прямое отражение 

действительности, а как созданная автором реальность. Процесс создания автором и 

воссоздания читателем художественного образа выступают, согласно концепции 

М.М.Бахтина, как специфический диалог между автором и читателем, диалог, 

опосредуемый художественным текстом, совершаемый «через» текст и на его основе. Для 

осуществления такого диалога необходима взаимосвязь между различными позициями 

младшего школьника по отношению к художественному тексту (прежде всего позиции 

читателя и автора). Этот принцип предполагает также активное установление 

межпредметных связей, особенно с изобразительным творчеством и музыкой, 

предполагающее интерпретацию ребенком образов, созданных средствами других видов 

искусства. 

Опыт ценностных ориентаций 

2 класс 

 Бережное отношение к языку как средству общения. 

 Умение замечать прекрасное в окружающем мире и стремиться выразить свое 

отношение с помощью слова. 

 Сотрудничество с другими людьми.  

 Способность вступать во взаимодействие с одноклассниками в процессе решения 

коммуникативных задач. 

3 класс 

 Бережное отношение к языку как достоянию, оставшемуся нам от предков.  

 Умение видеть ценность и уникальность каждого человека.  

 Доброжелательное отношение к речевым высказываниям, созданным другими 

людьми.  

 Осознание авторского взгляда на мир. 

 Сотрудничество и взаимопони мание между людьми, овладение навыками учебного 

сотрудни чества.  

 Способность вступать во взаимодействие с одноклассника ми и взрослыми (в том 

числе с учителем) в процессе решения коммуникативных задач.  

 Умение высказывать свою точку зрения и воспринимать точку зрения другого 

человека 

4 класс 
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 Бережное отношение к языку как достоянию, оставшемуся нам от предков и 

сегодня объединяющему всех соотечественников. 

 Понимание ценности различных позиций по отношению к информации, к речевым 

высказываниям (позиций читателя и зрителя, автора,  

актера, критика).  

 Умение замечать уникальность окружающего мира и самого себя и стремление 

выразить свою индивидуальность с помощью создания произведений различных 

жанров.  

 Сотрудничество и взаимопонимание между людьми, овладение навыками учебного 

и внеучебного сотрудничества.  

 Взаимодействие с другими людьми в процессе решения коммуникативно-речевых 

задач.  

 Умение соотносить различные точки зрения на предмет речи. 

Методы и приемы развития речи: 

 имитационный; 

 коммуникативный; 

 конструктивный методы. 

Приёмы, направленные на развитие восприятия и слушания, говорения, чтения, письма. 

Данный курс строится на основе условно-концентрического принципа обучения и 

включает в себя повторяющиеся блоки. Программа каждого класса включает основные 

разделы: 

1. Значение речи в жизни человека. 

2. Виды речевой деятельности. 

3. Речевое высказывание. Текст. 

4. Выразительность речи. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

факультативного курса 

Речеведческие знания, УУД, коммуникативно-речевые умения и навыки 

- Понимание содержания речевого высказывания: 

 отбирать и систематизировать материал в соответствии с темой или основной мыслью; 

 понимать тему и основную мысль текста и выражать их в собственном речевом 

высказывании; 

 понимать заголовок текста и прогнозировать на основе его содержания, типа текста, 

жанра, озаглавливать текст в соответствии с темой или основной мыслью речевого 

высказывания; 

 устанавливать иерархию микротем; 

 выделять в тексте ключевые слова, словосочетания и предложения и с их помощью 

определять содержание текста; 

 осуществлять смысловую компрессию текста 

- Осознание структуры речевого высказывания: 

 делить текст на логически законченные части в соответствии с моделями и алгоритмом 

порождения речевого высказывания; 
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 составлять цитатный и символический план художественного и научно-

познавательного текста; 

 определять и устанавливать основные лексические и синтаксические средства связи в 

иекстах различных типов и жанров; 

 перестраивать текст в соответствии с различными речевыми задачами 

- Использование языковых средств в соответствии с задачами речи: 

 пользоваться фонетическим, лексическим, синтаксическим богатством языка; 

 отбирать языковые средства  в соответствии с определённым типом текста; 

 отбирать языковые средства  в соответствии с определённым стилем речи 

- Создание и совершенствование речевого высказывания: 

 самостоятельно совершенствовать собственный опыт; 

 прогнозировать возможные трудности при решении речевой задачи и намечать пути и 

способы их преодоления; 

 прогнозировать несколько вариантов речевого высказывания на одну тему или в 

соответствии  одной и той же основной мыслью; 

 организовывать индивидуальную работу в соответствии с предложенным образцом; 

 организовывать парную и групповую работу по решению самостоятельно 

поставленных речевых задач 

 

Содержание программы. 

2 класс 

1. Значение речи в жизни человека.   4 часов 

2. Виды речевой деятельности.   13 часов 

3. Речевое высказывание. Текст.   7 часов 

4. Выразительность речи.     10 часов 

 

Общение и его средства. Понятие об общении. Основные средства общения 

(символы, знаки, жесты, мимика, речь). Использование различных средств общения 

героями произведений. 

Значение речи в жизни человека. Основные функции речи. Речь как средство 

общения. Речь как средство передачи и усвоения информации; как средство организации и 

планирования деятельности; как  средство воздействия на мысли, чувства и поведение 

людей. Понимание основной роли речи, слова в художественной литературе. 

Формы речи. Речь устная, письменная, внутренняя. Их роль в жизни человека. 

Особенности устной речи. Фонетические средства выразительности. Роль гласных и 

согласных звуков в создании речевой выразительности. 

Средства речевой и неречевой выразительности. Тон, темп, тембр, сила голоса. 

Жесты, мимика, пантомимика. «Словарь настроений». 

Скороговорки и чистоговорки. Содержание и структура. Сочинение чистоговорок в 

группе на основе заданного алгоритма. 

Слово как элемент текста. Текстообразующая роль слова. Роль слова в создании 

образности речи. Синонимы, антонимы, фразеологизмы. Неологизмы. Способы 

метафоризации слова и переноса его значений. 
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Предложение как коммуникативная единица языка. Предложение как элемент 

текста. Отличие предложения от словосочетания и набора слов. Конструирование 

предложений. 

Диалог и монолог. Виды диалогов и монологов. Диалог в разговорной речи и 

художественных произведениях. Инсценирование авторских и коллективно созданных 

текстов. Устный монолог на заданную тему на основе личного опыта. 

Текст. Признаки текста. Понятие о тексте как тематическом и грамматическом 

единстве. Основные признаки текста. Целостность, связность, членимость текста. 

Упорядочивание деформированного текста. 

Тема и основная мысль текста. Тема текста в произведениях различных жанров. 

Способы передачи темы и основной мысли в произведениях различных жанров. 

Заголовок текста. Роль заголовка в понимании темы и основной мысли текста. 

Устный рассказ по заданному заголовку. 

Типы текста. Общее понятие о повествовании, описании, рассуждении. Сравнение 

текстов различных типов на одну тему. 

Структура текста-повествования. Общее понятие о повествовании, описание, 

рассуждении. Сравнение текстов различных типов на одну тему. 

Прогнозирование текста. Устное прогнозирование сказки и рассказа на основе 

заголовка, тематического словаря, основной мысли. Пересказ повествовательного текста 

на основе его прогнозирования. 

Пересказ. Виды пересказа. Полный, выборочный и краткий пересказы 

повествовательного текста. 

План текста. Виды плана. Составление плана к рассказу и сказке. 

Изложение на основе прогнозирования. Изложение текста-повествования на основе 

его прогнозирования по коллективно составленной таблице. 

Записки и письма. Составление записок и писем родным, друзьям, героям 

художественных произведений, авторам. 

Сочинение сказок. Виды сказок. Сочинение сказок на основе заголовка и начала, 

бинома фантазии, приемов «салат из сказок», «сказка наизнанку». 

Сочинение загадок. Узнавание предмета по сообщениям о нем. Виды загадок. 

Сочинение сравнительных и описательных загадок на основе моделей. 

Сочинение-миниатюр.  Описание времени года. Сочинение-миниатюра о времени 

года на основе личных наблюдений и анализа художественных текстов. 

Словесное описание на основе прочитанного. Словесное описание человека или 

животного на основе анализа художественного произведения (на основе модели). 

Обобщающий урок. Презентация детских работ, созданных за год в виде устных и 

печатных журналов, книжек-малышек, инсценирования и др. 

Содержание программы. 

3 класс. 

1. Значение речи в жизни человека.   2 часов  

2. Виды речевой деятельности. Выразительность речи.     25часов 

3. Речевое высказывание. Текст.   7 часов 

Текст. Границы темы. Микротемы. Способы выявления основной мысли. Ключевые 

слова. 
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Заголовок. Соотнесение заголовка с темой и основной мыслью. Озаглавливание 

текстов. 

Роль слова в тексте. Способы толкования слов. Коллективное составление 

словариков. (словарика сравнений, словарика ласковых слов) 

План текста. Составление планов прочитанного. 

Связность текста. Основные лексические и синтаксические средства связи. 

Творческий пересказ. Перестройка текста в соответствии с речевой задачей. 

Изложение от лица 1 из героев. 

Повествование с элементами описания. На основе моделей. 

Составление диафильмов. Рисование, составление подписей и озвучивание. 

Групповая работа. 

Изложение на основе картины.  

Стили речи. Виды стилей. Языковые средства. 

Описание времени года. Сочинение подготавливается коллективно. 

Рассуждение- объяснение. Виды рассуждений (объяснение и доказательство) 

Коллективное рассуждение на основе прочитанного. Выявление различных точек 

зрения на содержание произведения. 

Рассуждение-доказательство. На основе модели. 

Редактирование текста. Работа с деформированным текстом. 

Реставрация текста. Восстановление текста на основе речевой ситуации. 

Диалог читателя с автором. Авторский взгляд на мир. 

Сочинение стихотворений. На основе заданного начала, ключевых слов, рифмы. 

Стихи- переводы. Сравнение разных переводов одного стихотворения. 

Сжатое изложение. Написание изложения на основе ключевых слов и 

прогнозирования. 

Сочинение по сюжетной картине. Сочинение-повествование или описание. 

Сочинение на основе прочитанного. Отзыв о прочитанной книге. 

Изложение на основе прогнозирования текста. Текст-повествование 

прогнозируется по самостоятельно составленной таблице. 

Способы создания юмористических произведений. Создание юмористического 

рассказа по аналогии с прочитанным и на основе данного начала. 

Обобщающий урок. Презентация детских работ, созданных за год в виде устных и 

печатных журналов, книжек-малышек, инсценирования и др.  

Содержание программы. 

4 класс. 

1. Значение речи в жизни человека.   7 часов  

2. Виды речевой деятельности. Выразительность речи.     19 часов 

3. Речевое высказывание. Текст.   8 часов 

 

Текст. Информационное поле текста. Микротемы. Иерархия микротем. 

Заголовок. Озаглавливание текстов.Создание текста на основе заголовка. 

Роль слова в тексте. Способы толкования слов. Поиск и анализ изобразительно-

выразительных средств. 
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План текста. Символический и цитатный планы. 

Связность текста. Роль поэтического синтаксиса в установлении связей разного 

уровня. 

Изложение с перестройкой текста. Виды перестройки. Восстановление 

хронологической последовательности. 

         Модель создания речевого высказывания. Механизмы восприятия и создания 

речевого высказывания. 

Творческое изложение. Виды. Изложение повествовательного текста с дополнением 

и продолжением. 

Сочинение на основе воображения. «Если бы я был…», «Письмо в будущее» 

Стили речи. Виды стилей. Языковые средства. 

Составление объявлений. Содержание, структура и языковые особенности 

объявлений. 

Сравнительное описание. Последовательное и параллельное описание. 

Описание вещи. Монолог от 1 лица неодушевленного предмета. 

Описание интерьера. Описание помещения. 

Сочинение по пейзажной картине. Сочинение –описание. 

Отзыв о музыкальном произведении. Сочинение на основе детских, народных 

песен, музыкальных пьес. 

Аннотация на прочитанную книгу. Отзыв о любимой книге. 

Редактирование текста. Совершенствование чужих и своих высказываний. 

Рассуждение-доказательство. Тема «Телевизор- мой друг или враг?» 

Реставрация текста. Диагностика речевого развития. 

Сочинение по пословице. Сочинение-повествование или рассуждение на основе 

самостоятельно выбранной пословицы. 

Сочинение о знаменитом человеке. На основе собранной информации. 

Написание статьи в газету. Содержание и структура по жанру статьи. 

Сочинение на лингвистическую тему. Оценка роли языка в развитии дара слова. 

Создание сборника творческих работ. 

Обобщающий урок. Презентация детских работ, созданных за год в виде устных и 

печатных журналов, книжек-малышек. 

  

22..22..44..  ККууррссыы  ввннееууррооччнноойй  ддяяттееллььннооссттии,,  ддооппооллннииттееллььнныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы..    

«Юный читатель» 

1 класс 

Пояснительная записка 

        Программа «Юный читатель» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. 

        Актуальность: ценность детского чтения как источника развития личности 

и как фактора её социальной защищенности признана во всем мире. От того, что 

и как читает ребенок и читает ли вообще, во многом зависит, каким будет он сам, 

и как будет воспринимать мир, в котором ему предстоит жить. 

        Книга как средство для совершенствования души и сегодня, в век 

информационных технологий, не уступает своих позиций. Хорошая книга, 

прочитанная неторопливо и с упоением, чарует и надолго остается в памяти 
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и в сердце. Важно только, чтобы каждый ребенок нашел свою хорошую книгу. 

А для того, чтобы он сумел получить такую возможность, важно развивать и 

поддерживать интерес начинающего обучение школьника к книге, расширять круг 

его интересов. И, что очень важно, показать насколько чтение увлекательное 

занятие, чтобы с первого года обучения книга стала настоящим другом школьника, 

его постоянным спутником, с которым не скучно и интересно. 

        Цель программы: развитие интереса и любви к книге, привлечение к 

систематическому чтению и  пользованию библиотекой. 

        Задачи программы: 

 дать широкое представление о многообразии литературы и способствовать 

расширению кругозора детей; 

 увлечь учащихся процессом чтения; 

 раскрыть творческие возможности ребенка как читателя; 

 способствовать более углубленному восприятию прочитанного материала 

и развитию интеллектуальных способностей и мышления ребенка; 

 повысить рейтинг книги в досуге школьников и стимулировать желание 

систематического общения с книгой; 

 формировать культуру чтения и навыки бережного обращения с книгой; 

 способствовать совместному творчеству детей и родителей. 

        Программа определяет мероприятия, которые познакомят первоклассников 

с хорошими и добрыми книгами, расскажут об их авторах, помогут развить интерес 

к познавательной литературе, развить творческую и познавательную активность, 

опираясь на их творческие возможности как читателей; 

        Содержание программы «Юный читатель» является продолжением изучения 

смежных предметных областей (обучение грамоте, литературное чтение) в 

освоении навыка чтения. 

        Программа  знакомит  с произведениями, представляющие различные области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная 

отечественная и зарубежная литература. Основные разделы программы включают 

произведения, составляющие золотой фонд детской литературы. Большое внимание 

уделяется игровым заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется 

творческая и познавательная активность. 

        Сроки реализации: программный материал рассчитан на 35 часов. Частота 

проведения занятий – один раз в неделю,  продолжительностью 25 - 30 минут. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся (с использованием компьютерных технологий) 

На занятиях  предусматриваются следующие формы организации деятельности: 

 чтение (громкое чтение по ролям); 

 беседа; 

 обсуждение; 

 видеопросмотры; 

 литературные игры; 

 викторины; 

 театрализация. 

Проведение занятий курса по программе предполагает следующий результат: 

 проявление устойчивого интереса к чтению книг; 

 расширение словарного запаса; 

 знание детских писателей и их произведений; 

 навыки драматизации литературных произведений; 

 развитие техники чтения. 
  

Требования к уровню подготовки обучающихся 
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К окончанию обучения по курсу "Юный читатель" в 1-м классе обучающиеся должны 

знать понятия: "стихотворение", "рифма", "рассказ", "звукопись". 

Обучающиеся должны уметь: 

 осознанно и правильно читать плавным слоговым чтением тексты вслух (не менее 

30 слов в минуту); 

 разъяснять заглавие текста; 

 прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым словам; 

 озаглавливать небольшие части текста, составлять простой план, пересказывать 

прочитанное с опорой на план из картинок; 

 относить прочитанное произведение к определенному виду и жанру (рассказ, 

сказка, стихотворение); 

 отвечать на вопросы по содержанию текста (формулировать ответы, подбирать 

наиболее подходящие слова); 

 составлять устный рассказ по картинкам; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения и выразительно читать их с 

соблюдением соответствующих интонации, громкости и темпа речи; 

 формулировать свое отношение к героям прочитанных произведений. 

Универсальные учебные действия, развиваемые в ходе обучения: 

личностные универсальные действия: 

 использование приобретенных знаний в учении и повседневной жизни для 

исследования языковых явлений; 

регулятивные универсальные действия:  

– целеполагание – постановка учебной задачи;  

– планирование хода рассуждений, составление плана художественного 

произведения; 

– контроль правильности чтения, составления ответов-рассуждений;  

– коррекция смысловых и речевых ошибок; 

познавательные универсальные действия:  

– применение общеучебных умений (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация) для установления языковых закономерностей;  

– классифицирование художественных произведений по заданному основанию;  

– анализ предложенного текста;  

– синтез – составление целого текста из частей;  

– построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

– 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;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение логической цепи рассуждений;  

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера; 

коммуникативные учебные действия:  

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

– постановка вопросов для поиска и сбора информации;  

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, обосновывать 

свою точку зрения, выслушивать одноклассников. 
 

Содержание курса 
«Юный читатель» 

Первый год обучения (35 ч.) 

        Первый год обучения направлен на развитие интереса начинающего обучения 

школьника к чтению, расширению  круга его интересов. Знакомство с произведениями 
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фольклора, русской и зарубежной классики, современной, отечественной и зарубежной 

литературы 
 

1. Введение. 2ч 

1. Рассказ о содержании курса. Загадки о книгах. Встреча со сказочными и 

литературными героями.  

2. Экскурсия в детскую библиотеку. 
 

II.  Зачем нужно читать? 2ч 

1. Приемы работы с книгой. Рассказать, для чего нужно читать книгу. Вызвать интерес к 

чтению. Добиться у детей   желания читать вдумчиво, при чтении быть наблюдательным 

ведь чтение — это труд и читать надо внимательно и добросовестно. 

2. Экскурсия в школьную библиотеку. Библиотечный фонд. Расстановка книг на полках. 

Особенности школьной библиотеки. Запись в библиотеку читающих детей. 
 

III. Сказки А.С.Пушкина. 6ч 

1. .Знакомство с биографией поэта. Выставка книг. 

2.Сказка о попе и его работнике Балде. 

Обсуждение. Викторина. Громкое чтение. 

Видеопросмотр мультфильма 

3.Сказка о царе Салтане 

Обсуждение. Викторина. Громкое чтение. 

Видеопросмотр фрагмента сказки. 

4.Сказка о золотом петушке. 

Обсуждение. Викторина. Громкое чтение 

Видеопросмотр мультфильма. 

5.Сказка о рыбаке и рыбке 

Обсуждение. Литературная  викторина. 

Видеопросмотр 

6.Сказка о мертвой царевне и семи богатырях. 

Обсуждение. Викторина. Громкое чтение. 

Видеопросмотр 
 

IV. Сказки русских писателей. 10ч 

1. Краткое знакомство с биографией писателя К. И. Чуковского. 

Стихи. 

2. Чуковский К.И. «Муха-цокотуха», «Путаница» 

Громкое чтение читающими детьми. 

Обсуждение. Игровая викторина. 

Видеопросмотр детского спектакля. 

3. Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Краденое солнце» 

Громкое чтение читающими детьми. 

Обсуждение. Игровая викторина. 

4. Маршак С.Я. Биография писателя. Стихи. 

Обсуждение. Викторина. Громкое чтение. Выставка книг. 

Слушание аудиозаписи чтения стихов Маршака. 

5. Маршак С.Я «Сказка о глупом мышонке» 

Знакомство со сказкой. 

Инсценировка фрагмента 

6.Михалков С.В. Биография. Стихи,  

Обсуждение. Викторина. Громкое чтение. 

7. Михалков С.В. «Дядя Стёпа» 
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Обсуждение. Викторина. Громкое чтение. 

Просмотр мультфильма. 

8.Барто А.Л. Биография. Стихи. 

Обсуждение. Викторина. Громкое чтение 

Видеопросмотр. 

9.Носов Н.Н. Биография. Рассказы 

Обсуждение. Игровая викторина. 

Видеопросмотр отрывка фильма. 

10.Драгунский В.Ю. Денискины рассказы. 

Обсуждение. Викторина. 

Видеопросмотр 

. 

V. Сказки зарубежных писателей 3ч. 

1.Андерсен Г.Х. Биография. Дюймовочка 

Обсуждение. Литературная викторина. 

Видеопросмотр. Выставка книг. 

2.Перро Ш.. Биография. Кот в сапогах 

Обсуждение. Викторина. Громкое чтение. 

Видеопросмотр. Выставка книг. 

3.Бр.Грим Биография. Бременские музыканты 

Обсуждение. Игровая  викторина. Выставка книг. 

Видеопросмотр. Сравнение мультфильма и сказки. 
 

VI. Братья наши меньшие. 6ч 

1.Бианки В.В Биография.«Чей нос лучше?» 

Обсуждение. Викторина с библиотекарем. Громкое чтение. 

2.Бианки В.В «Как муравьишка домой спешил», 

«Лис и мышонок» 

Обсуждение. Громкое чтение. 

Инсценировка. Видеопросмотр мультфильма. 

3.Сладков Н.И. Лесные сказки 

Обсуждение. Викторина. Громкое чтение. 

4. Сладков Н.И. Лесные сказки 

Инсценировка коротких диалогов. 

5.Паустовский К.Г.Биография. «Похождения жука-носорога» 

Слушание и чтение фрагментов. Обсуждение. Викторина. 

6. Паустовский К.Г. «Квакша» 

Слушание сказки в записи. Обсуждение.. 

 

VII. Детские журналы 4ч 

Знакомство с детскими журналами. Выставка журналов. 

1. Журнал «Веселые картинки» 

Знакомство с рубриками журнала. Отгадывание ребусов. Громкое чтение. 

2. Журнал «Мурзилка» 

Знакомство с рубриками журнала. Громкое чтение. Знакомство с творчеством 

современных писателей. 

3. Журнал «Миша» 

Знакомство с рубриками журнала. Громкое чтение. Отгадывание ребусов. 

4. Журнал «АБВГД» 
 

VIII. Резерв - 2 часа 
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ДОРОГОЮ ОТКРЫТИЙ И ДОБРА  (11--44  ккллаассссыы))  

(Авторы Н. Н. Деменева, доцент кафедры СППиПМНО ГОУ ВПО НГПУ, 

        Т. Я. Железнова, доцент кафедры СППиПМНО ГОУ ВПО НГПУ, С. К. Тивикова, зав. 

кафедрой начального образования  ГГООУУ  ДДППОО  ННИИРРОО,,  Ю. Яшина, зав. лабораторией 

гражданского становления личности   ГГООУУ  ДДППОО  ННИИРРОО))  

Пояснительная записка 

В рамках работы по реформированию общеобразовательной школы создана 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(авт. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков). В ней выделены базовые национальные 

ценности (патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 

человечество), сформулированы цели и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания. Важнейшей задачей современной школы является развитие чувства 

патриотизма, принятие личностью базовых национальных ценностей.  

В утвержденных Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования (ФГОС НОО) 2-го поколения определены планируемые 

результаты начального образования, в том числе личностные и метапредметные 

результаты. К ним, в частности, относится становление у младших школьников основ 

гражданской идентичности в форме осознания "Я" как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, развитие этических чувств, 

знание моральных норм и ориентация на их выполнение. В ФГОС предусмотрено 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. Важнейшим компонентом стандарта является развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Программа «Дорогою открытий и добра» направлена на реализацию перечисленных 

выше требований ФГОС НОО и основных положений Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, способствует достижению 

личностных и метапредметных результатов начального образования. 

Цель программы — создание условий для социализации растущей личности, для 

становления гражданской идентичности младшего школьника, его духовно-нравственного 

развития. 

Задачи программы 

1. Воспитание у младших школьников патриотизма и гражданственности, способности к 

осознанию себя патриотом своей страны. 

2. Духовно-нравственное развитие ребенка, формирование его нравственного сознания, 

чувств, поведения. 
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3. Создание условий для становления у детей ценностных ориентации на основе системы 

общечеловеческих и национальных ценностей. 

4. Формирование элементов правовой культуры учащихся на основе знакомства с 

Всеобщей декларацией прав человека и Конвенцией о правах ребенка. 

5. Эстетическое развитие ребенка, воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости. 

6. Развитие навыков сотрудничества и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

способности к самопознанию, социальных умений. 

7. Формирование опыта творческой деятельности и развитие креативности. 

8. Формирование навыков самостоятельной работы, имеющей исследовательский 

характер. 

9. Формирование коммуникативных, регулятивных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

За основу построения программы внеурочной деятельности "Дорогою открытий и 

добра" (1-4 классы) взяты идеи учебного курса "Гражданское образование в начальных 

классах" (2-4 классы) (авт. Н. Н. Деменева, Т. Я. Железнова, С. К. Тивикова, Н.Ю. Яшина). 

Возможны различные варианты использования программы внеурочной 

деятельности "Дорогою открытий и добра" в сочетании с программой учебного курса 

"Гражданское образование в начальных классах". 

Вариативность использования отражена в содержании программы каждого класса в 

разделе "Общие сведения и дополнительные формы работы". Базовое содержание 

программы (1 час в неделю) напечатано обычным шрифтом. Дополнительные формы 

работы даны в каждой теме курсивом в разделе "Дополнительно", они имеют 

рекомендательный характер. Педагог может заменить рекомендуемые формы другими, 

более актуальными для данного контингента детей с учетом уровня их воспитанности. 

Кроме того, предлагаемые в некоторых темах дополнительные формы работы даны на 

выбор обучающихся и их родителей. Возможно использование только одной из 

перечисленных форм.  

1 вариант – Если в образовательном учреждении (ОУ) не преподается учебный курс 

"Гражданское образование в начальных классах", то программа "Дорогою открытий и 

добра" может использоваться для организации внеурочной деятельности в 1-4 классах из 

расчета не менее 2 часов в неделю.  

Нужно учитывать, что программа "Дорогою открытий и добра" реализует не 

только духовно-нравственное направление внеурочной деятельности, но и 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное и спортивно-оздоровительное. 

Поэтому данная программа является комплексной и может использоваться по различным 

направлениям внеурочной деятельности в необходимом для данного образовательного 

учреждения объеме. Количество часов может быть увеличено за счет дополнительных 

форм работы. 2 вариант - Если в ОУ преподается учебный курс "Гражданское образование 

в начальных классах ", то занятия по программе "Дорогою открытий и добра" проводятся 

следующим образом: 
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- в 1 классе на внеурочных занятиях реализуется базовое содержание программы и 

раздел "Дополнительно" (2 часа в неделю); 

- во 2-4 классах на уроках гражданского образования реализуется базовое 

содержание (1 час в неделю), а на внеурочных занятиях – раздел "Дополнительно" 

(количество часов на его реализацию определяется учителем начальных классов с учетом 

потребностей данного класса). 

Программа "Дорогою открытий и добра" способствует реализации общих целей 

начального образования, направлена в первую очередь на развитие личности младшего 

школьника, построена с учетом идей развивающего образования. Предполагается тесная 

связь внеурочных занятий с обучением различным учебным предметам и семейным 

воспитанием. Программа предполагает привлечение родителей и других членов семьи к 

проведению праздников и различных коллективных дел, к подготовке детей к занятиям. 

Программа опирается на следующие ключевые педагогические принципы и идеи: 

принцип гуманизации образовательного процесса, принцип ненасилия, 

культурологический принцип, идеи личностно-ориентированного, развивающего 

образования в начальной школе, системно-деятельностный подход к построению учебно-

воспитательного процесса, идеи сотрудничества и социальной заботы. 

Программа строится на основе условно-концентрического принципа. В течение 

четырех лет изучаются 4 основных раздела (тематических блока), которые имеют разное 

содержательное наполнение в зависимости от года обучения: 1. Отечество. Родина 

(Россия, малая родина). 2. Познание мира. 3. Культура разных народов, культура моей 

страны и других стран. 4. Семья и человек, самопознание. 

Особенности форм работы 

 Содержание программы реализуется в форме внеурочных занятий с детьми. Первое 

занятие по разделу является вводным. На нем раскрываются наиболее общие понятия, 

которые затем будут конкретизированы на других занятиях четверти (в 1 и 2 классах) или 

полугодия (в 3 и 4 классах). Последнее занятие каждой четверти является обобщающим. 

На нем систематизируются полученные детьми представления по разделу или части 

раздела. Такое занятие проводится, как правило, в форме праздника, но могут быть 

использованы и другие формы: устный журнал, воображаемое путешествие и др. 

Целесообразно проводить обобщающие занятия совместно с родителями учащихся класса 

в форме детско-родительских праздников. 

 В 1 классе предпочтение должно отдаваться игровым формам проведения занятий. 

Важно включить детей в активную деятельность, для этого используются беседы с 

учителем и одноклассниками, дидактические, ролевые и подвижные игры, драматизации и 

разыгрывание ситуаций, анализ конкретных ситуаций, упражнения по использованию 

правил культурного поведения, практические работы по раскрашиванию, рисованию и т.п. 

Во 2-4 классах занятия проводятся с использованием учебников и рабочих тетрадей 

«Кораблик» (2 кл.) и «Жар-птица» (3, 4 кл.) (авт. С. К. Тивикова, Н. Н. Деменева, Т. Я. 

Железнова, Н.Ю. Яшина), а также мультимедийных приложений к учебникам (авт. Э.Е. 

Кузнецова).  
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Внеурочные занятия во 2-4 классах не имеют жестко заданной структуры, но 

включают несколько обязательных компонентов, последовательность и соотношение 

которых может быть различным: эмоциональное введение в тему занятия; 

информационная часть (чтение научно-популярных текстов, рассказ учителя, обмен 

информацией в парах или группах, рассказы детей, работа со словарем учебника, со 

статьями Всеобщей декларации прав человека и др.); чтение художественных текстов 

учителем или детьми, их обсуждение; восприятие зрительного ряда, работа с 

иллюстрациями; выполнение развивающих (интеллектуальных и практических) заданий, 

данных в тетради, учебнике или предложенных учителем; выполнение коммуникативных 

заданий. Таким образом, в процессе проведения занятий сочетается работа с учебником, 

тетрадью, сообщение учителем сведений, его рассказ и чтение текстов, организация 

различных видов деятельности детей (учебной, игровой, трудовой).  

 Дополнительные формы работы по программе достаточно разнообразны: игры, 

экскурсии, тренинги, праздники, коллективные творческие дела (КТД) и т.д. По 

содержанию они тесно связаны с обязательной частью программы, но при этом могут 

относиться к различным направлениям внеурочной деятельности (познавательному, 

художественно-эстетическому, трудовому, краеведческому и др.). Особое внимание 

уделяется элементам исследовательской деятельности. Так, уже в 1 классе детям 

предлагается выполнять мини-исследования и мини-проекты, связанные с поиском и 

анализом информации, которую они могут получить из доступных для первоклассника 

источников, например, от других людей. Предполагается также включение детей со 2 

класса в проектную деятельность, в том числе участие в социальных проектах. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 КЛАССА  

Общие сведения и дополнительные формы работы 

Открываем школьный мир (7 ч.) 

Здравствуй, школа! Экскурсия по школе, знакомство с расположением классов, различных 

кабинетов, библиотеки, школьного музея, залов и т.п. Люди, которые работают в школе: 

директор, завуч, библиотекарь, повар и др. Приветствия, знакомство с людьми, 

работающими в школе, получение информации о школе. Беседа о том, чем гордится наша 

школа. Первые впечатления детей о школе (что нам нравится в нашей школе). 

Дополнительно: мини-исследование "Узнаем о школах, в которых учились наши родители, 

о том, что им нравилось в школе. Рассказываем об этом в классе". 

Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики. Осознание ребенком своей новой 

социальной роли – роли ученика ("Мы стали учениками". "Каким должен быть ученик". 

"Я учусь быть учеником"). Правила поведения ученика в классе. Первые впечатления 

детей о классе (что нам нравится в нашем классе). Дополнительно: мини-исследование 

"Узнаем, как учились наши родители, бабушки и дедушки, какими они были 

первоклассниками, какие уроки они любили. Рассказываем об этом в классе ". 

Мои учителя. Моя первая учительница (учитель). Педагоги, работающие с классом: 

учителя музыки, физкультуры, воспитатель, психолог, логопед и др. Знакомство с 

учителями нашего класса. Игры и упражнения: учимся задавать вопросы учителю и 
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отвечать на его вопросы. Правила общения с учителем на уроке и в перемену. 

Дополнительно: мини-исследование "Узнаем о любимых учителях наших родителей. 

Рассказываем об этом в классе ". 

Мои одноклассники. Способы и правила работы в парах и микрогруппах, способы 

взаимодействия с соседом по парте и другими одноклассниками ("Учимся работать 

вместе, помогать друг другу", "Учимся дружить, вместе играть и учиться"). Правила 

общения с одноклассниками на уроках и в перемену. Дополнительно: разучивание игр, в 

которые можно играть на переменах. 

Школьные вещи – наши помощники. Мой портфель, моя парта. Вещи, которые помогают 

детям учиться: учебные принадлежности, доска, наглядные пособия и оборудование 

класса и др. Забота об этих вещах, бережное отношение к ним. Дополнительно: трудовое 

дело по изготовлению раздаточного дидактического материала для уроков по разным 

учебным предметам. 

Правила школьной жизни. Правила поведения на перемене, в школьной столовой, 

раздевалке и других местах школы. Взаимопомощь, вежливость в общении со взрослыми 

людьми, одноклассниками и другими учениками школы. Дополнительно: занятие по 

культуре поведения (инсценировки, решение поведенческих ситуаций, игры на общение). 

День рождения класса. Детско-родительский праздник. Создание традиций класса: игры, 

конкурсы, сюрпризы, чаепитие и т.п. Дополнительно: подготовка к празднику "День 

рождения класса". 

Удивляемся чудесам, совершаем открытия (7 ч.) 

Тайны и чудеса вокруг нас. Мир вокруг нас – загадочный и удивительный. Источники 

информации о мире: путешествия и экскурсии, книги, телепередачи, Интернет, 

компьютерные развивающие игры, искусство, другие люди. Приобщение к познанию и 

открытию мира ("Учимся открывать чудеса и тайны мира, ценить их"). Дополнительно: 

обсуждение познавательных телепередач. 

Книги – наши друзья и помощники. Познание мира, его тайн с помощью книг. 

Справочники, словари, энциклопедии. Библиотека: правила пользования библиотекой, 

правила поведения в библиотеке. Правила бережного обращения с книгами. Библиотекарь- 

человек, помогающий ориентироваться в мире книг. Дополнительно (на выбор): поход в 

библиотеку и знакомство с библиотекарем; изготовление детьми своих книжек-малышек 

(с рисунками, аппликациями и подписями к ним); трудовое дело "Наряд для учебника" 

(изготовление обложек или закладок для учебников). 

Чудесный мир искусства (изобразительное искусство и музыка). Открытие для себя мира 

искусства: картины (живопись), скульптуры, фотографии, архитектурные сооружения, 

музыка. Люди, создающие произведения искусства (художники, скульпторы, фотографы, 

архитекторы, композиторы). Искусство как ценность ("Учимся ценить и беречь 

искусство"). Музеи, их виды. Правила поведения в музеях. Дополнительно (на выбор): 

вечер музыки; экскурсия (реальная или воображаемая) в музей; создание "малого 



 

561 
 

Эрмитажа" (выставки репродукций любимых картин); конкурс на лучший рисунок, 

скульптуру из пластилина или других материалов. 

Чудесный мир искусства (театр, кино, мультипликация, цирк). Открытие для себя мира 

искусства: театр, кино, мультипликация, цирк. Люди, создающие произведения искусства 

(режиссеры, актеры). Правила поведения в театре, кинотеатре, цирке. Дополнительно (на 

выбор): посещение театра, кинотеатра или цирка; совместный просмотр и обсуждение 

фильмов; подготовка детьми небольшого спектакля или кукольного представления.  

Удивительный мир людей. Люди разных профессий в нашем городе (селе). Люди, которые 

трудятся для нас. Народные умельцы. Народные промыслы Нижегородской области. 

Правила взаимодействия с незнакомыми людьми, правила поведения на улице и в 

общественных местах (магазин, почта, поликлиника, парикмахерская и т.п.). 

Дополнительно (на выбор): экскурсия на почту, в магазин, парикмахерскую и т.п.; 

выставка изделий народных промыслов. 

Удивительный мир вещей. Чудеса техники и быта: удивительные вещи, созданные руками 

людей (бытовые приборы, компьютер и др.). Вещи, которые украшают наш быт. Люди, 

которые создают чудеса и открывают тайны (ученые, изобретатели, мастера). Правила 

бережного обращения с техникой и окружающими нас вещами. Дополнительно: трудовое 

дело "Создаем чудеса своими руками" (оригами, плетение из бисера, вышивание, лепка и 

т.п.). 

Мир прекрасный и удивительный. Обобщение представлений о тайнах и чудесах мира 

вокруг нас, литературы и искусства, знаний. Викторина об окружающем мире. 

Дополнительно: подбор загадок и вопросов для викторины; подготовка к викторине. 

Создаем и сохраняем традиции (7 ч.) 

Что такое традиция ? Понятие "традиция": традиционные мероприятия и праздники, 

традиционные атрибуты, традиции поведения. Сохранение традиций предков. Традиции 

культурного поведения. Дополнительно: фольклорный праздник (узнаем о традициях 

предков). 

Школьные традиции. Традиционные школьные праздники и мероприятия. Школьные 

ритуалы. Традиции поведения в школе. Культура внешнего вида в школе. Создание новых 

школьных и классных традиций ("Какую новую традицию мы хотим создать"). 

Дополнительно: мини-исследование "Традиции нашей школы". 

Семейные традиции. Традиционные семейные праздники. Правила семейных отношений. 

Традиционные блюда домашней кухни. Соблюдение национальных народных традиций в 

семье. Поддержка добрых семейных традиций и создание новых ("Какие традиции 

нравятся в своей семье, какие новые традиции можно создать"). Дополнительно: трудовое 

дело по изготовлению подарков своим родным. 

Праздничный календарь. Праздники как традиции. Общее представление о 

государственных праздниках (красных днях календаря). Традиции проведения праздников. 

Дополнительно: подготовка и проведение праздника 23 февраля – праздника пап и 

дедушек. 
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Праздничный календарь. Традиционные праздники: Новый год и Рождество, День 

Защитника Отечества, Международный женский день. Традиция защиты Отечества. 

Традиции уважения к матери. Традиции праздничных поздравлений и сюрпризов. 

Дополнительно: подготовка и проведение праздника 8 марта – праздника мам и бабушек. 

Традиции малой родины. Традиционные праздники нашей малой родины (день города, 

села и др.). Конкурсы (на лучший двор, балкон, цветник и т.п.). Фольклор: песни, танцы, 

частушки, игры, забавы. Дополнительно: разучивание народных танцев, песен, игр, забав. 

Встречаем весну. Детско-родительский праздник. Создание традиций совместно с 

родителями. Дополнительно: подготовка к празднику "Встречаем весну". 

Познаем любимый край (7 ч.) 

Мой адрес. Место, где я живу: Россия; Нижний Новгород или Нижегородская область; 

район; город, поселок, село или деревня. Понятие "родина" в широком и узком значении: 

родина – Россия, родина – Нижегородский край, родина – мой город или село. 

Дополнительно: экскурсия по городу или селу. 

Природа моего края. Природа Нижегородского края. Любимые уголки природы моей 

малой родины. Забота о природе, охрана природы. Помощь взрослым в охране природу. 

Правила поведения в парке, в лесу, на реке или озере. Дополнительно (на выбор): 

экскурсия в природу; организация выставки фотографий с изображениями природы; 

трудовое дело "Помощь природе" (уход за цветами, их посадка, уборка территории от 

мусора и т.п.). 

Мой город, мое село. Наша малая родина. Легенды и предания родного края. 

Достопримечательности нашей малой родины, ее. Известные земляки (моего города или 

села, моего района). Места в нашем городе или селе, которые требуют нашей заботы. 

Дополнительно: мини-исследование "Моя малая родина" (сбор материалов о малой 

родине, известных земляках); трудовое дело (забота о школьном дворе или других местах 

в микрорайоне школы или селе). 

Моя улица, мой дом. Названия улиц нашего микрорайона или села. Дом, в котором я живу. 

Мои соседи. Традиции добрососедства. Правила общения с соседями. Помощь соседям.  

Дополнительно: конкурс рисунков о малой родине, мини-исследование "Название моей 

улицы".  

Мой дом, моя семья. Мой дом ("За что я люблю свой дом"). Моя семья. Правила 

взаимоотношений с родными. Забота о своем доме и своей семье. Домашние обязанности. 

Помощь взрослым. Дополнительно: выставка рисунков о семье. 

Мои домашние любимцы (животные, растения). Наши меньшие братья (домашние 

животные), забота о них. Растения около дома, комнатные растения, забота о них. 

Дополнительно: выполнение проектов "Мой домашний любимец" (животное или 

растение) 
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Наши открытия. Детско-родительский праздник. Демонстрация сделанных за год 

открытий, подведение итогов проведенных дел в форме конкурсов и игр. Дополнительно: 

подготовка к празднику "Наши открытия". 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 КЛАССА (34 ч.) 

Общие сведения и дополнительные формы работы 

Дом, в котором мы живем (9 ч.) 

Земля — общий дом для всех людей. Дом, в котором мы живем: различные значения слова 

дом. Планета Земля – наш общий дом: страны, государства, народы. Человечество. Общее 

представление о разных языках и обычаях, способах общения и взаимодействия людей. 

Приветствия у разных народов. Библейская легенда о Вавилонской башне. Представление 

о Всеобщей декларации прав человека. Статья Декларации: "Все люди рождаются 

свободными и равными в своих правах. Они наделены разумом и должны относиться друг 

к другу по-братски". Дополнительно (на выбор): рисование на тему "Дом, в котором мы 

живем" (возможен любой вариант значения слова «дом») или создание шуточных образов 

Земли, подбор картинок с изображением разных домов и беседа по картинкам; игра-

тренинг "Учимся приветствовать друг друга" (с использованием приветствий, принятых 

у разных народов) 

Отечество. Наша Родина — Россия. Понятия родина, отечество. Россия – наша Родина. 

Стихи, рассказы и пословицы о Родине. Гражданство. Россияне - граждане России. Флаг 

России. Русский язык, его красота и богатство. Природа России. Образ русской березки в 

песнях, стихах, картинах. Обычаи и традиции русского народа. Народные праздники, 

костюмы, игры и забавы, песни и частушки, блюда русской кухни. Гордость за свою 

страну. "Каждый человек имеет право на гражданство". Дополнительно (на выбор): 

рисование на тему "Моя Родина"; конкурс чтецов стихотворений о Родине и родной 

природе; разучивание русских народных игр; фольклорный праздник, посвященный русским 

народным традициям. 

Москва — столица нашей Родины. Москва – сердце России. История строительства 

Москвы. Основатель Москвы Юрий Долгорукий. Москвичи — жители Москвы. Древняя и 

современная Москва. Достопримечательности современной Москвы. Кремль. Красная 

площадь. Москва-река. Стихи, песни, пословицы и поговорки о Москве. Народные 

промыслы Московской области (Гжель). Уважение к столице нашей Родины. 

Дополнительно (на выбор): воображаемое путешествие по Москве; мини-проект "Моя 

Москва" (сбор и оформление материалов о Москве) 

Санкт-Петербург. Основание города Петром I. С.-Петербург — окно в Европу. Петербург – 

голова России, ее северная столица. Петербуржцы - жители С.-Петербурга. Современные 

достопримечательности С.-Петербурга. Петропавловская крепость. Эрмитаж. Нева. 

Невский проспект. С.-Петербург как один из культурных центров России. Гордость за 

культурное наследие России. Дополнительно (на выбор): воображаемое путешествие по 
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С.-Петербургу, мини-проект "Достопримечательности С.-Петербурга" (сбор и 

оформление материалов о С.-Петербурга; воображаемая экскурсия по Эрмитажу. 

Нижний Новгород. Основание города. Князь Юрий Всеволодович - основатель Нижнего 

Новгорода. Нижегородский кремль. Герб Нижнего Новгорода. Достопримечательности 

Нижнего Новгорода. Стихи и песни о родном городе. Волга - великая русская река. Стихи, 

песни, пословицы о Волге. Нижегородцы - жители Нижнего Новгорода. Наши известные 

земляки. Обсуждение "Чем славится современный Нижний Новгород и Нижегородская 

область". Гордость за родной край (Нижний Новгород и Нижегородскую область). 

Дополнительно: викторина "Знаешь ли ты Нижний Новгород?", экскурсия или 

воображаемое путешествие по Нижнему Новгороду. 

Нижегородская ярмарка. Представление о ярмарке. Проведение ярмарки в Нижнем 

Новгороде. Нижний Новгород – карман России. Торговые ряды ярмарки. Культурная 

программа ярмарки, веселье и развлечения. Народные промыслы Нижегородской области. 

Хохломская и Городецкая роспись. Русская матрешка. Дополнительно (на выбор): мини-

проект "Народные промыслы Нижегородской области", экскурсия в музей 

Нижегородских промыслов или в магазин "Художественные промыслы", раскрашивание 

изделий в стиле хохломской или Городецкой росписи; лепка и раскрашивание матрешек. 

Ярмарочная карусель. Обобщающее занятие-праздник. Воображаемая встреча хозяев 

ярмарки (нижегородцев) и гостей (москвичей, петербуржцев, гостей из других стран). 

Игровая и фольклорная программы по теме "Ярмарка". Конкурсы, забавы, коллективная 

роспись изделий. Дополнительно: подготовка к празднику "Ярмарочная карусель". 

В путешествие по миру (7 ч.) 

Шар земной именуется миром. Различные значения слова мир. Мир - планета Земля. Мир 

- согласие. Пословицы о мире. Открытие окружающего мира для других и для самого себя. 

Первооткрыватели, путешественники. Библейская легенда "Ноев ковчег". Дополнительно: 

изготовление бумажных голубей и написание на них добрых пожеланий людям, вручение 

голубей взрослым или детям; оформление книжки-малышки "Пословицы о мире". 

Открываем Америку. США. Старый и Новый Свет. Открытие Америки Колумбом. Чудеса 

Нового света (что пришло в Европу из Америки). Коренное население Америки - 

индейцы, их культура и обычаи. "Песнь о Гайавате" – легенды об индейцах. Различные 

способы выражения своих мыслей и чувств, в том числе с помощью пиктографического 

письма. История освоения Америки переселенцами. Сказка-небылица "Великий лесоруб 

Поль Баньян". Соединенные Штаты Америки - страна молодой культуры. Города США 

(Вашингтон, Нью-Йорк). Небоскребы. Статуя Свободы. Флаг США. Американцы - 

граждане США. Английский язык. Мультфильмы У. Диснея. Диснейленд. Статья 

Декларации: "Каждый человек должен обладать всеми правами и свободами независимо 

от национальности, языка, расы, пола, религии". Дополнительно (на выбор): изготовление 

поделки – корабля Колумба (на основе заготовок в рабочей тетради "Кораблик"; 

написание писем друг другу с помощью пиктограмм; воображаемое путешествие по 

США; просмотр мультфильмов У. Диснея. 
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Индия. Хождение за три моря. Хождение за три моря Афанасия Никитина. Индия — 

страна древней культуры. Традиции индийцев. Дели – столица Индии. Река Ганг. Язык 

хинди. Экзотика страны. Природа Индии. Доброе отношение индийцев к животным. 

Дополнительно (на выбор): воображаемое путешествие по Индии; инсценировка по 

группам сказки В. Майджила "Чему учился маленький павианчик"; рисование или лепка из 

глины (или пластилина) животных, обитающих в Индии; сочинение синквейнов об А. 

Никитине, об Индии. 

Кругосветное путешествие. Изменение представлений людей о форме Земли. Понятие 

кругосветное путешествие. Первое кругосветное путешествие Ф. Магеллана. 

Путешествия по свету. Выход человека за пределы Земли. Космические полеты. Магеллан 

XX века – Юрий Гагарин. Гордость за наших космонавтов и достижения России в 

космической сфере. Сотрудничество людей разных стран. Статья Декларации: "Каждый 

человек имеет право уехать из своей страны, а также вернуться на Родину". 

Дополнительно: игра "Земляне и инопланетяне"; знакомство с материалами (в книгах и 

энциклопедиях) о путешественниках, о космонавтах. 

По новогодней карте. Новый год — праздник всех народов мира. История празднования 

Нового года в нашей стране. Новогодние традиции и обычаи России и других стран. 

Новогодние символы. Новогодние традиции семьи. Составление новогодних пожеланий. 

Дополнительно: трудовое дело "Фабрика Деда Мороза" (изготовление новогодних 

сувениров, открыток, подарков, елочных игрушек и т.п.); участие в социальных проектах 

"Украсим наш класс или школу к Новому году", "Поздравим работников школы и родных с 

наступающим Новым годом". 

Разноцветный новогодний хоровод. Детско-родительский праздник в форме карнавала. 

"Защита" костюмов по микрогруппам (детским или семейным): представление выбранных 

героев в форме песни, танца, рисунка, сказки и т.п. Игры разных народов, хороводы и 

конкурсы. Дополнительно: подготовка к празднику "Разноцветный новогодний хоровод". 

В тридевятом царстве, тридесятом государстве (10 ч.) 

По неведомым дорожкам. Мир сказки и далеких, неведомых стран. Нравственная основа 

сказок: добро, честность, справедливость. Волшебные слова и волшебные предметы. 

Сказка "Смоляной бычок". Главное правило общения и взаимодействия людей: "Как 

хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними". Правила доброты и 

взаимопонимания. Дополнительно: инсценировка по микрогруппам эпизодов сказки 

"Смоляной бычок", рисование "диафильма" по сказке или изготовление из различных 

материалов (пластилина, бумаги, ткани, соломы и др.) героев сказки. 

В суровом северном краю. Образ севера. Зимние загадки, забавы, виды спорта. 

Скандинавские страны, их общие и отличительные черты, природа и культура. Мужество, 

стойкость, сдержанность, доброта — черты характера скандинавов. Сказки Г.Х. 

Андерсена. Скандинавские народные песенки, "Калевала" – финские предания и сказки. 

Финская сказка "Добрые советы". Дополнительно (на выбор): воображаемое 

путешествие по Скандинавским странам; чтение сказок скандинавских народов и сказок 

Г. X. Андерсена, их обсуждение и инсценировка по микрогруппам отрывков из них, 
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разыгрывание психологических этюдов по материалам сказок; сочинение и разыгрывание 

сказок о маленьких человечках или рисование по ним "диафильма"; викторина "Сказочный 

мир Андерсена"; трудовой сюрприз для родной школы или детского сада "Зимняя сказка" 

(изготовление и раскрашивание скульптур из снега); эстафета зимних игр и забав. 

Секреты старого замка. Образ запада. Представление о Европе. Замки старой Европы. 

Страны Западной Европы: Германия, Великобритания, Франция. Многообразие и сходство 

европейских традиций и культур. Столицы этих стран, наиболее известные 

достопримечательности. Французский, немецкий и английский языки. Вежливые слова на 

этих языках. Английские народные песенки. Сказки братьев Гримм и Ш.Перро. 

Французская сказка "Дочь дровосека". Секреты аккуратности, вежливости, оптимизма. 

Дополнительно (на выбор): воображаемое путешествие по странам Западной Европы; 

викторина «Отгадай сказку» (микрогруппы показывают инсценировку, зачитывают 

диалоги или другие отрывки из сказки братьев Гримм, Ш.Перро, а остальные 

отгадывают сказку); сочинение в микрогруппах небылиц и рисование к ним иллюстраций; 

игра-тренинг "Настоящие леди и джентльмены".  

Под жарким солнцем Черной Африки. Образ юга. Пестрая карта Африки. Причудливость 

природы Африки. Сказки К. Чуковского об Африке. Африканцы. Жилища, традиции и 

ритуалы африканских народов. Африканская сказка "Кто лучше". Мудрость и 

взаимопомощь как нравственные ценности. Правила общей работы. Дополнительно (на 

выбор): воображаемое путешествие по Африке; рисование на тему "Путешествую 

вместе с доктором Айболитом по Африке"; сочинение загадок про африканских 

животных или растения (например, про фрукты); чтение и инсценирование сказок 

разных народов о мудрости, о дружной работе; чтение и обсуждение африканских 

сказок; изготовление в микрогруппах (с использованием правил дружной работы) 

сюрпризов на радость другим людям; составление письма африканцам о русской зиме. 

Там, где восходит солнце. Образ востока. Япония и Китай, природа этих стран. Столицы 

стран. Древняя культура Китая и Японии. Праздники и церемонии. Чудеса, созданные 

руками человека (икебана, оригами и др.). Предметы, которые изобретены в Китае. Хокку 

– японские трехстишия. Письменность Китая и Японии – иероглифы. Китайская сказка 

"Храм в облаках". Понимание красоты, трудолюбие. Законы дружбы. Дополнительно (на 

выбор): воображаемое путешествие по Японии и Китаю; сочинение хокку (трехстиший); 

изготовление бумажного змея-дракона из рабочей тетради ԛораблик"; изгоовление 

изделий쀡в технике "оригами" в подарок другим людям; игра "Бумажная страна" 

(придумывание сказочной страны, в которой все сделано из бумаги); знакомство с 

восточным календарем и чтение легенды "О том, как по животным쀠счет годам стали 

вести". 

Сказочное путешествие. Обобщающее занятие-праздник в форме путешествия по разным 

странам на основе сказок. Конкурсы "Угадай сказку", "Узнай волшебный предмет", 

"Используй вежливые, т.е. "волшебные" слова". Выполнение трудовых и познавательных 

заданий в микрогруппах. Дополнительно: подготовка к празднику "Сказочное 

путешествие". 

Я и моя семья (8 ч.) 
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Из дальних странствий возвратясь. Социальные роли человека. Стихотворение С. 

Погореловского "Превращенья, превращенья!" Выполнение различных социальных ролей 

в семье. Притча из Нового завета «Возвращение блудного сына». Чувства братства и 

милосердия как основа взаимоотношений. Дополнительно: разыгрывание сценок с ролями, 

которые у каждого человека есть в семье (освоение нравственных норм и правил 

поведения). 

Мир семьи. Понятие "семья". Рассказ Л. Н. Толстого "Семейная кашка гуще кипит" 

Родственники. Родители. Понятие "родня". Образ матери и отца в произведениях 

искусства. Пословицы и поговорки о матери и отце. Бабушки и дедушки. Понятие "мир 

семьи". Отношения детей и взрослых в семье. Семейные традиции и праздники. 

Домашние обязанности. Статья Декларации: "Каждый человек имеет право на 

неприкосновенность жилища, защиту от вмешательства в личную и семейную жизнь". 

Дополнительно (на выбор): викторина "Что ты знаешь о своих родителях?", мини-

проекты "Любимые семейные праздники и традиции"; конкурс стихов и песен о мамах, 

папах, бабушках и дедушках, рисование их портретов; изготовление сюрпризов для своих 

родных, например, открытки по инструкции в рабочей тетради "Кораблик". 

Я и мое имя. Имена, отчества, фамилии — часть истории народа. Древние и современные 

русские имена. Имена у разных народов. Значение имени для человека. Проблема 

использования прозвищ. Правила вежливого представления и обращения к знакомым и 

незнакомым людям. Обсуждение того, о чем могут рассказывать фамилии. Человек, его 

доброе имя и добрые дела. Дополнительно (на выбор): мини-ислледования "Тайна моего 

имени и фамилии" (узнать, почему меня так назвали, что обозначает мое имя, откуда 

произошла моя фамилия), "Имена моей семьи" (узнать фамилию, имя и отчество 

каждого члена своей семьи, составить схему семьи); мини-проект "Мои знаменитые 

земляки" (узнать, какими добрыми делами они прославили свои имена) 

Свет мой, зеркальце, скажи. Самопознание человека. Внешность, чувства, характер, 

интересы. Положительные и отрицательные черты характера. Выявление собственных 

черт характера. Понимание собственных чувств и чувств другого человека. Дружба, 

друзья. Увлечения и хобби. Любимые игры и игрушки. Время и умение его беречь. 

Дополнительно (на выбор): написание писем любимым сказочным героям; вечер любимых 

игр и игрушек; сочинение рассказов от лица любимых игрушек;  знакомство с увлечениями 

и хобби друг друга (демонстрация коллекций, любимых игр, демонстрация приобретенных 

умений, например, игры на музыкальном инструменте, вышивания и т.п.); 

Вместе — дружная семья. Детско-родительский праздник. Конкурсы "Мы – артисты", 

"Веселые путешественники", "Мастер на все руки", "Леди и джентльмены", "Наша 

игротека", "Сладкоежка". Дополнительно: подготовка к празднику "Вместе – дружная 

семья". 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 КЛАССА (34 ч.) 

Общие сведения и дополнительные формы работы 

Над российскими просторами (16 ч.) 
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Отечество: старое, новое, вечное. Понятия отечество, отчизна, родина. 

Соотечественники. Природа, общая культура, труд, язык как то, что объединяет всех 

соотечественников. Разнообразие природы России. Россияне. Созидательный труд на 

благо родины. Народное искусство. Народные мастера. Дополнительно (на выбор): мини-

проект "Народные промыслы России"; выставка изделий народных мастеров; конкурс 

поделок из природных материалов. 

Отчизны славные сыны. Люди, прославившие Россию. Отражение их жизни и 

деятельности в произведениях искусства. Деятели науки и техники (М. В. Ломоносов, К. 

Э. Циолковский, Ю. А. Гагарин и др.), культуры и искусства (И. Федоров. А. С. Пушкин, 

П. И. Чайковский, Л. Н. Толстой, А. П. Павлова и др.), известные педагоги (К. Д. 

Ушинский, В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили и др.), прославленные полководцы 

(А. В. Суворов, К. Минин, Д. Пожарский), известные спортсмены (А. А. Алехин и др.). 

Дополнительно: создание общеклассной книги "Отчизны славные сыны"; создание 

портретной галереи (фотографии, репродукции картин) людей, прославивших Россию. 

Наше государство — Российская Федерация. Понятие государство, его признаки. 

Символы государства: флаг, гимн, герб. Глава государства. Государство Российская 

Федерация, его столица, флаг, гимн. История флага и герба России. Названия нашего 

государства в различные исторические периоды. Города России, их гербы. Органы 

управления государством. Президент. Государственная Дума. Правительство. 

Дополнительно (на выбор): игра "Государство" (придумывание воображаемого 

государства, его названия, флага, герба, органов управления); чтение книг о сказочных 

государствах (книги Н. Носова "Незнайка на Луне", Ю. Олеши "Три Толстяка", Д. Родари 

"Чипполино", А. Волкова "Волшебник Изумрудного города" и т.п.); мини-проект "Города 

России" (подбор материала и составление рассказов о городах, в которых бывали дети с 

использованием открыток, фотографий с видами городов). 

Сто народов — одна страна. Россия как федерация, ее состав. Государственное устройство 

Российской Федерации. Республики, входящие в состав России, их столицы. "Большая" и 

"малая" родина. Соседи Нижегородской области. Россия — многонациональное 

государство. Народы России. Традиции и обычаи народов России, народные и 

религиозные праздники. Русский язык как государственный. Статья Конвенции о правах 

ребенка: "В каждом ребенке должно воспитываться чувство дружбы и взаимопонимания 

между народами". Дополнительно (на выбор): продолжение игры "Государство" 

(придумывание народов, живущих в воображаемом государстве, их национальных 

костюмов, обычаев, традиций и т. д.); разучивание игр и чтение сказок народов России; 

коллективное дело "Переписка друзей" (составление письма ученикам одной из школ в 

любой из национальных республик с рассказом о своём городе или селе, о школе и классе, с 

вопросами к незнакомым детям); мини-проект "Традиции и обычаи народов России" 

(например, "Традиции народных игр"). 

По родной стране. Обобщающее занятие в форме устного журнала. Страницы устного 

журнала: "По тропинкам Родины" (стихи, песни, загадки, рисунки, репродукции картин о 

природе России, родного края); "Юному гражданину" (викторина "Знаешь ли ты 

государственные символы России", подведение итогов игры "Государство"); "Клуб 

путешественников" (воображаемое путешествие по России); "Наши соотечественники" 
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(рассказы о земляках); "Культура разных народов" (игры, песни, танцы, инсценировки 

сказок народов России); "В мастерской народного умельца" (выставка изделий народных 

мастеров и детских поделок; изготовление поделок с народными орнаментами). 

Законы, по которым мы живем. Закон. Различные смыслы слова закон. Семейные и 

школьные законы и правила. Законы государства. Конституция Российской Федерации — 

основной закон страны. Права и обязанности граждан. Представление о правовом 

государстве (на материале сказок). Дополнительно (на выбор): продолжение игры 

"Государство" (придумывание справедливых законов, по которым будет жить 

воображаемое государство); знакомство с правами и обязанностями граждан, 

записанными в Конституции РФ; конкурс сочинений на темы "Моя страна в будущем", 

"Государство, в котором мне хотелось бы жить", "Самое справедливое государство". 

Моя малая родина. Малая родина – место, где человек родился и живет. Наш город (наше 

село). История малой родины. Достопримечательности и природа родного края. 

Известные земляки. Представление результатов проектной деятельности детей по теме 

"Моя малая родина". Дополнительно: проекты по теме "Моя малая родина" (природа, 

история, достопримечательности, известные земляки, труд людей); трудовые дела на 

пользу своему городу или селу. 

Без праздника нет народа. Праздник и его роль в жизни народа. Праздники народные, 

государственные, религиозные, профессиональные, семейные. Рождество Христово как 

праздник народный, религиозный, государственный. Библейский рассказ "Рождество 

Христово". Семейные традиции празднования Рождества. Обычаи и народные забавы на 

Святки: ряжение, колядование, гадание, игры. Дополнительно (на выбор): придумывание 

святочных сценок-шуток; изготовление костюмов, масок; разыгрывание в группах 

шествия ряженых; изготовление сувениров, рождественских открыток с пожеланиями 

родственникам, друзьям, одиноким соседям; мини-исследование "Празднование 

Рождества".  

Новый год и Рождество. Детско-родительский праздник, посвященный Новому году и 

Рождеству. Дополнительно: подготовка к празднику "Новый год и Рождество". 

Тепло родного очага (18 ч.) 

В поисках счастья. Основные права человека. Конвенция о правах ребенка. Статья 

Конвенции: "Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь". Понятие счастья. 

Символы счастья. Жар-птица как символ счастья у русского народа. Образы счастья в 

произведениях писателей и художников. Счастье и радость как ценности человеческой 

жизни. Дополнительно (на выбор): создание "Сада радости" (аппликация из бумажных 

цветов, на лепестках которых написаны названия радостей); чтение сказок о Жар-птице 

(например, П.П. Ершова "Конек-горбунок", В.А. Жуковского "Иван-царевич и Серый 

Волк"), инсценирование отрывков из них и рисование иллюстраций к сказкам. 

Сохраняя прошлое. Человек и время. Память как основа сохранения человеческого рода. 

Лента времени. Старина, память о прошлом, способы сохранения памяти о прошлом. 

Связь настоящего, прошлого и будущего. Памятные семейные даты. Пожелания будущим 

поколениям. Дополнительно: изготовление из бумаги "ленты времени", обозначение на 
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ней дат из жизни ученика и его родных; экскурсии в краеведческие музеи, дома–музеи 

известных людей, школьный музей, воображаемые экскурсии в музеи. 

Мировое древо. Представления о времени и пространстве в мировой мифологии. Мировое 

древо как символ связи прошлого, настоящего и будущего. Дуб, ясень и другие деревья как 

образы устройства мира у разных народов. Загадки, сказки, стихи, песни о деревьях. 

Дополнительно: создание рисунков или поделок, изображающих мировое древо; 

инсценирование отрывков из сказки "Кощей Бессмертный" (эпизода, где Иван-царевич 

узнает о местонахождении смерти Кощея, или эпизода, повествующего о том, как он 

эту смерть добыл и победил Кощея). 

Моя родословная. Род и родословие. Предки и потомки, поколения. Родовое древо великих 

людей (на примере А. С. Пушкина). Генеалогическое древо каждого ученика. Реликвии 

как вещи, сохраняющие историю народа и отдельной семьи. Семейный герб. 

Дополнительно (на выбор): составление каждым учеником своего генеалогического древа; 

придумывание герба своей семьи; мини-исследования "История моей семьи", "Мои 

предки", "Семейные реликвии". 

Наша школьная семейка. Ценность образования в жизни человека. Статья Конвенции о 

правах ребенка: "Каждый ребенок имеет право на образование". Представление о школе 

прошлого. Воспоминания родителей, бабушек и дедушек о своей школьной жизни. 

Уважение к труду учителя. Педагоги-гуманисты В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили. 

Школьный класс как вторая семья. Дружеские отношение - Генеалогическое древо основа 

жизни класса. Традиции, правила дружбы, взаимопомощи и сотрудничества в классе. 

Дополнительно (на выбор): изготовление игры "Эрудит" (на основе материалов в 

тетради "Жар-птица"), проведение этой игры; создание летописи класса; проект 

"Школа будущего"; выпуск классной стенгазеты. 

Моя школа, мой класс. Обобщающее занятие в форме игр, упражнений и заданий на 

сплочение коллектива. Презентация результатов проектной деятельности по теме "Моя 

школа, мой класс" или по теме "Школа будущего". Дополнительно: подготовка к 

обобщающему занятию; изготовление необходимого оборудования, пособий, стендов для 

классного кабинета. 

Я — надежда Отечества. Предназначение человека. Сказка М. Метерлинка "Синяя птица". 

Представление о настоящем Человеке. Рассказ В.А. Сухомлинского "Обыкновенный 

человек". Осознание ребенком себя как надежды Отечества. Самопознание. Умение ценить 

в других людях положительные качества и поступки. Значение здорового образа жизни. 

Необходимость самовоспитания. Дополнительно: инсценирование отрывков из сказки М. 

Метерлинка "Синяя птица"; занятие, посвященное здоровому образу жизни. 

Слышу голос из прекрасного далека. Мечты о будущем: кем и каким хочет стать ребенок. 

Знакомство с различными профессиями. Ценность любого труда. Влияние любимого дела 

на выбор будущей профессии. Семейные профессиональные династии. Качества, 

необходимые для выполнения социальных ролей во взрослой жизни, в будущей семье. 

Подготовка к будущей профессии. Дополнительно (на выбор): коллективное дело "Город 

мастеров" (представление различных профессий городских учреждений), мини-
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исследование "Мечты моих родных" (о чем мечтали, сбылись ли мечты, что сделали для 

осуществления своей мечты), "Профессиональные династии в моей семье"; мини-

проекты "Кем я мечтаю стать", "Мое любимое дело". 

В кругу родном и тесном. Нравственные ценности, передаваемые в семье из поколения в 

поколение. Статья Конвенция о правах ребенка: "Ребенок имеет право на любовь и 

понимание со стороны своих родителей и семьи". Взаимоотношения в семье: уважение к 

старшим, забота о младших, вежливость, взаимопонимание, взаимопомощь. Права и 

обязанности детей по отношению к своим родственникам. Ответственное отношение 

детей к домашним обязанностям. Дополнительно: изготовление поделок-сюрпризов для 

своих родных"; мини-исследования "Кому в семье нужна моя помощь?", «Как выразить 

свою любовь родным?" 

Семейные традиции. Традиции семьи: праздники, ритуалы, сохранение реликвий, 

домашние обязанности, правила взаимоотношений. Обычаи гостеприимства у разных 

народов. Правила гостеприимства. Семейный фотоальбом. Представление результатов 

проектной деятельности детей по теме "Традиции моей семьи". Дополнительно: проект по 

теме "Традиции моей семьи". занятие по культуре поведения "Принимаем  гостей" 

(разыгрывание в группах различных ситуаций, использование слов приветствия, 

благодарности, приглашения, извинения, прощания и др.). 

Что в сердце бережно храним. Обобщающее занятие в форме экскурсии по "дому-музею", 

в котором есть выставка семейных реликвий, выставка рисунков и поделок, 

изображающих мировое древо; уголок "Моя родословная"; летопись класса, в которой 

собраны рассказы, написанные детьми о его жизни; коллективное письмо-послание 

будущим школьникам; уголок сказки, где будут проходить  инсценировки сказок, 

сочиненных детьми; уголок семейных традиций. Дополнительно: подготовка к 

обобщающему занятию "Что в сердце бережно храним". 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4 КЛАССА (34 ч.) 

Общие сведения и дополнительные формы работы 

Живем мы по соседству (16 ч.) 

Мы и наши соседи. Представление о соседстве. Соседи по дому, по школьному классу. 

Правила взаимоотношений с соседями. Рассказ И.Василенко "Мостик". Страны-соседи. 

Государства — соседи России. Традиции добрососедства и сотрудничества разных стран. 

Дополнительно (на выбор): составление рассказов о соседях (соседях по дому, соседа по 

парте); занятия по культуре поведения "Правила взаимоотношений с соседями"; мини-

исследование "сотрудничество России со странами-соседями". 

Аист на крыше. Республики Украина, Беларусь, Молдова, их столицы. Восточные славяне 

— предки русских, украинцев и белорусов. Киевская Русь. Особенности природы 

Украины, Белоруссии, Молдавии. Охрана природы, заповедники (Беловежская Пуща, 

Аскания-Нова). Основные занятия людей. Взаимопомощь в труде, ответственность за себя 

и за других. Уважение к хлебу и труду земледельца. Правила бережливых. Общее в судьбе 

разных народов. Сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной 
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войны. Города-герои. День Победы. Обычаи и традиции белорусов, украинцев, молдаван. 

Изделия народных промыслов, национальные костюмы, блюда национальной кухни. 

Праздники: Пасха, Иван Купала. Дополнительно (на выбор): воображаемые путешествия 

по Украине, Белоруссии, Молдавии; разучивание украинских, белорусских и молдавских игр, 

песен, танцев; чтение сказок этих народов; изготовление книжки-малышки "Чтобы 

вырос колос хлеба, нужен труд десятков рук".  

У янтарного моря. Страны Балтии: Литовская, Латвийская, Эстонская республики; их 

столицы. Стихи и легенды о природе стран Балтии. Янтарь — символ Прибалтики. 

Предания о Вильнюсе, Риге, Таллине. Достопримечательности этих городов. Обычаи и 

традиции литовцев, латышей, эстонцев. Роль моря в жизни прибалтов. Литовская легенда 

"Неринга". Национальные костюмы. Изделия народных промыслов. Традиционный 

праздник песни. Дополнительно (на выбор): воображаемые путешествия по Прибалтике; 

разучивание игр, песен, танцев, чтение сказок и легенд прибалтийских народов; праздник 

Песни; сочинение сказок о янтарной стране (страна, в которой все сделано из янтаря) и 

изготовление книжек-малышек и аппликаций "Янтарная страна"; изготовление 

плетеных поясков, "солнышек" и других элементов народных костюмов;  

Мои путешествия. Обобщающее занятие - воображаемое путешествие по разным странам. 

Презентация результатов проектной деятельности детей по теме "Мои путешествия по 

разным странам". Дополнительно: проект по теме "Мои путешествия по разным 

странам". 

В горах Кавказа. Страны Закавказья: республики Грузия, Азербайджан, Армения, их 

столицы. Образ природы горного края в произведениях русских и кавказских поэтов и 

художников. Основные занятия людей. Народные ремесла. Грузинская сказка "Научись 

ремеслу". Древняя культура народов Закавказья. Почитание традиций предков. Старинные 

праздники кавказских народов, похожие на русские народные праздники. Современные 

праздники. Народные костюмы, блюда национальной кухни. Национальные черты 

характера грузин, армян, азербайджанцев. Фольклор. Дополнительно (на выбор): 

воображаемые путешествия по Закавказью; разучивание игр, песен, танцев, чтение 

сказок кавказских народов; инсценирование эпизодов из сказок; составление книжек-

малышек с пословицами о труде, о дружбе, о здоровье и долголетии. 

Многоцветные краски Востока. Страны Центральной Евразии: республики Казахстан, 

Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и их столицы. Природа Средней 

Азии и Казахстана, ее отражение в произведениях писателей и художников. Основные 

занятия и традиции казахов, узбеков, таджиков, туркмен, киргизов. Жилище, народные 

костюмы, блюда национальной кухни. Народные герои и народная мудрость. Рассказы о 

Ходже Насреддине. Казахская сказка "Чудесный сад". Обычаи добрососедства и 

взаимопомощи. Религиозные и народные праздники. Дополнительно (на выбор): 

воображаемые путешествия по Средней Азии и Казахстану; разучивание игр, песен, 

танцев, чтение сказок народов Средней Азии и Казахстана; конкурс рисунков и поделок 

"Путешествую вместе с Ходжой Насреддином"; составление коллективной аппликации 

"Восточный базар"; изготовление тюбетеек (на основе материалов в рабочей тетради 

"Жар-птица"). 
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Фестивальные встречи. Детско-родительский праздник в форме фестиваля разных 

народов. Оформление павильонов с учетом национальных традиций разных народов. 

Флаги стран- участников фестиваля. Приветствия на разных языках. Песни, танцы, стихи, 

игры народов России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики, Закавказья, Средней 

Азии и Казахстана. Инсценирование отрывков из народных сказок. Традиционные 

национальные угощения. Дополнительно: подготовка к празднику "Фестивальные 

встречи". 

Из страны детства в мир взрослых (18 ч.) 

Я взрослею. Мир детства и мир взрослых. Права ребенка. Статьи Конвенции о правах 

ребенка: "Ребенком является каждый человек до достижения 18-летнего возраста"; 

"Ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе". 

Взросление; дела, помогающие взрослеть. Общество, различные значения этого слова. 

Человек и общество. Вхождение ребенка в общество. Общественные организации. Дела и 

поступки на пользу другим людям. Клубы и кружки для школьников. Дополнительно (на 

выбор): конкурс на лучшую эмблему для детских общественных организаций; экскурсии в 

детские клубы и объединения; создание стенда с фотографиями учеников класса в 

дошкольном возрасте «Когда я был маленьким» и рисунками "Когда я стану взрослым"; 

дискуссия на тему "Кого можно считать взрослым". 

Мои права. Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка, 

Конституция Российской Федерации – документы, в которых раскрыты мои права. 

Основные права ребенка. Права и обязанности школьника. Дополнительно: занятия по 

изучению прав человека, прав ребенка, прав и обязанностей граждан, отраженных в 

Конституции РФ. 

Таинственный мир знаний. Знание. Библиотеки и другие хранилища информации. Статья 

Конвенции о правах ребенка: "Ребенок должен иметь доступ к информации и материалам 

из различных национальных и международных источников". Роль книги в жизни человека. 

Энциклопедии, словари, справочники. Детская периодическая печать. Правила поведения 

в библиотеке и бережного отношения к книге. Наука и ее значение в жизни общества. 

Процесс познания мира человеком. Ученые и изобретатели. Предвидение научных 

открытий в сказках и произведениях научной фантастики. Волшебные предметы и 

современные изобретения. Дети-изобретатели. Дополнительно (на выбор): экскурсия в 

библиотеку и знакомство с правилами пользования каталогами; конкурс на лучшую 

рекламу любимой книги, журнала или газеты; мини-исследования "Известные ученые", 

"Научные открытия и изобретения"; заполнение страничек "Дневника читателя"; 

занятие по культуре поведения "Правила поведения в библиотеке"; сочинение сказок, в 

которых вместо волшебных предметов используются современные изобретения; 

выставка рисунков "Предметы-наоборот". 

Пора в путь-дорогу. Путешествия и туризм. Значение путешествий в жизни человека. 

Статья Конвенции о правах ребенка: "Ребенку должны предоставляться возможности 

свободно развиваться духовно, умственно и физически". Знакомство с памятниками 

культуры. Виды музеев: города-музеи Италии, Греции и других стран, краеведческие, 

художественные музеи, дома-музеи знаменитых людей. Музейные экспонаты. Правила 
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поведения на экскурсии в музее, по городу. Познание малой родины: природа и история 

родного края, знаменитые земляки. Правила поведения в походе. Бережное отношение к 

природе. Качества, необходимые туристам. Физическая подготовка, занятия спортом и 

укрепление здоровья. Олимпийские игры: история, традиции, символы. Дополнительно 

(на выбор): экскурсия в музей; воображаемые путешествия по городам-музеям Италии, 

Греции и других стран; малые Олимпийские игры (веселая спартакиада с шуточными 

спортивными соревнованиями); мини-исследования "История Олимпийских игр", 

"Знаменитые спортсмены нашей страны". 

Путешествие по родному краю. Обобщающее занятие - воображаемое путешествие по 

родному краю. Викторина "Знаешь ли ты свой город (село)" или конкурс знатоков родного 

края. Дополнительно: подготовка к викторине (конкурсу); конкурс рисунков и сочинений 

"Мой родной край" или "Моя малая родина". 

Приглашаем в театр. Театр как искусство. История происхождения театра. Музы — 

покровительницы искусства. Виды театра: кукольный, драматический, оперы и балета и 

др. Театр зверей, цирк. Искусство быть зрителем. Правила поведения в театре. Статья 

Конвенции о правах ребенка: "Ребенок имеет право свободно участвовать в культурной и 

творческой жизни и заниматься искусством". Приобщение детей к искусству. 

Дополнительно (на выбор): посещение театров или цирка; постановка небольшого 

кукольного спектакля; театр-экспромт (составление текста, чтение текста с 

одновременным исполнением ролей людей, животных и предметов в форме изображения 

названных действий); коллективное дело "Эстафета любимых занятий" (пение, игра на 

музыкальных инструментах, танцы, рисование, лепка, вышивание и т.п.). 

Досуг — дело серьезное. Понятие досуг. Виды досуга, помогающие детям взрослеть. 

Проведение досуга с пользой для себя и для других. Парк как место отдыха, познания 

общения. Виды парков: национальный, культуры и отдыха и др. Зоопарк. Диснейленд и 

Диснейворлд. Правила общения и взаимодействия со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Правила дружной игры. Культура поведения на улице, в транспорте, в парке. Статья 

Конвенции о правах ребенка: "Ребенок имеет право на отдых и досуг, право участвовать в 

играх и развлекательных мероприятиях". Дополнительно (на выбор): экскурсия в парк 

культуры и отдыха или в зоопарк; воображаемое путешествие в Диснейленд или по 

знаменитым паркам нашей страны и мира; выполнение проектов парка "Страна 

детства". 

Правила общения. Культура поведения. Понятие о культуре поведения. Правила 

культурного поведения в школе, в семье, в общественных местах. Правила общения со 

знакомыми и незнакомыми людьми. Дополнительно: игры-тренинги по культуре 

поведения, этические беседы. 

Парк чудес и открытий. Детско-родительский праздник. Выставка рисунков, поделок, 

фантастических проектов парка "Страна детства". Показ опытов, фокусов, демонстрация 

моделей и изобретений. Конкурс на лучшее исполнение песен, стихов, танцев. 

Отгадывание кроссвордов и загадок. Реклама любимых книг, газет или журналов. Веселые 

соревнования, эстафеты и игры. Дополнительно: подготовка к празднику "Парк чудес и 

открытий". 
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Опыт ценностных ориентаций.  

Личностные универсальные учебные действия 

Представление о Земле как общем доме для всех людей. Бережное, заботливое 

отношение к окружающему миру. Умение замечать прекрасное в нем. 

Основы гражданской идентичности в форме осознания себя гражданином России. 

Любовь к своему Отечеству, родному краю, к своей малой родине. Бережное отношение к 

природе. Уважение к государству, его символам, законам, Конституции. Уважение к людям, 

прославившим Отечество. Чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ, 

историю. Осознание своей этнической принадлежности. Сохранение памяти о героизме, 

мужестве народа в годы Великой Отечественной войны. 

Дружба, взаимопонимание между народами. Уважение к культуре других народов. 

Умение соблюдать правила добрососедства. Сотрудничество и взаимопомощь народов 

разных стран. Толерантность как терпимость, доброжелательность, принятие другого 

человека таким, какой он есть. Интерес к народному искусству, промыслам и ремеслам. 

Уважение к народной мудрости, заключенной в сказках, пословицах, афоризмах. Чувство 

прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. Умение сравнивать особенности культуры, традиции, обычаи, 

игры, сказки разных народов. 

Представления о Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о правах 

ребенка. Осознание связи прошлого, настоящего и будущего. Сохранение памяти о 

предках. Бережное отношение к семейным реликвиям. Уважительное отношение к 

семейным традициям, обычаям. Любовь к родным и близким, умение ее выражать. 

Осознание необходимости выбора будущей профессии, ценности любого труда. Умение 

находить радость в окружающем мире, в общении с людьми, доставлять радость другим. 

 Осознание взаимосвязи человека и общества, важности свершения дел на пользу 

обществу. Стремление к взрослению. Ценность науки, знания. Бережное отношение к 

книге. Ценность культуры: музеи, памятники, произведения искусства. Эстетическое 

отношение к миру, искусству.  

Знание основных моральных норм, ориентация в нравственном содержании 

поступков. Развитие этических чувств. Умение видеть ценность и уникальность каждого 

человека. Эмпатия  как понимание чувств  других людей. Культура поведения: умение 

вести себя культурно в школе, в семье, в общественных местах. Умение общаться со 

знакомыми и незнакомыми людьми. Развитие положительных качеств личности: доброты, 

отзывчивости, милосердия, бескорыстия, трудолюбия, сдержанности, вежливости, 

находчивости, целеустремленности, справедливости, честности и др. Забота о других 

людях. Установка на здоровый образ жизни.  

 

Опыт творческой деятельности. Коммуникативные, регулятивные  

и познавательные универсальные учебные действия. 
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Умение общаться с учителем, со сверстниками и взрослыми людьми в учебной, 

игровой, трудовой деятельности; взаимодействовать с одноклассниками в процессе 

выполнения творческих заданий. Овладение навыками учебного сотрудничества. Умение 

быть доброжелательными и вежливыми в общении с родственниками, одноклассниками, 

соседями.  

Умение учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение. Умение 

достигать согласия, приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

адекватно использовать речевые средства в ситуациях общения. Умение пользоваться 

вежливыми словами (словами приветствия, благодарности, приглашения, извинения, 

прощания и др.). Умение высказывать свою точку зрения и воспринимать точку зрения 

другого человека, умение достигать согласия, приходить к общему решению в совместной 

деятельности, умение выполнять правила дружной работы и игры. Умение делать выбор 

модели поведения в конкретной ситуации.  

Создание творческих работ. Ведение дневника читателя и личного дневника. 

Выполнение коллективных и индивидуальных проектов. Участие в творческих 

общеклассных играх, в народных играх. Сочинение сказок, загадок, рассказов по 

репродукциям картин, на основе информации, полученной в беседе с родственниками, из 

справочной литературы. Инсценирование отрывков из сказок, стихотворений. 

Разыгрывание кукольных спектаклей, ситуаций поведения. Отгадывание загадок, 

кроссвордов, ребусов. Изготовление элементов народных костюмов, поделок.  

Умение пользоваться различными источниками информации, в том числе 

ресурсами библиотек и Интернетом; составлять развернутое сообщение на основе 

текстового и иллюстративного материала. Умение находить информацию и 

иллюстративный материал в литературных источниках, справочной литературе, 

пользоваться словарями и энциклопедиями, оформлять результаты поисковой 

деятельности. Выполнение сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения. 

Самопознание, самоконтроль и самооценка поведения в конкретной ситуации. 

Планируемые результаты  

Первый уровень результатов – приобретение младшими школьниками социальных 

знаний и представлений: о России как Родине, Отечестве, о своей малой родине, о 

культуре разных стран и народов, о правах человека, о правах ребенка, о нравственных 

нормах и правилах культурного поведения  

Второй уровень результатов – получение младшими школьниками опыта 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), первоначальное становление патриотизма и 

гражданственности, способности к осознанию себя патриотом своей страны. 

Третий уровень результатов – получение младшими школьниками опыта 

культурного поведения, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, опыта 

социальной заботы о других людях и окружающей действительности, опыта творческой 

деятельности, становление у детей коммуникативных, познавательных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 
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СОКРАТ (1-4 классы) 

Автор программы Мохова И.Н.,старший  преподаватель 

кафедры начального образования ГОУ ДПО НИРО 

Пояснительная записка 

В настоящее время информатизация коснулась всех сторон жизни общества. У 

подрастающего поколения возрастает необходимость в формировании  не только 

начальной компьютерной грамотности, но и  культуры  использования компьютера  как 

технического средства для работы с  информацией и решения познавательных задач в 

разных сферах  деятельности.   

Основу программы составляют положения  отечественной психологии 

деятельности (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. 

Эльконин), согласно которым способности развиваются в соответствующей деятельности 

и вне деятельности формироваться не могут. 

Последние достижения отечественной экспериментальной психологии и 

педагогики дают основание утверждать, что дети, начиная с младшего школьного 

возраста, способны не просто воспринимать и осмысливать информацию, учебный 

материал и т.д., но и вступать в диалог, ставить конкретные цели, анализировать способы 

своей деятельности, и благодаря этому самостоятельно исследовать и  творчески 

преобразовывать. П.И.Пидкасистый утверждал, что «главный признак самостоятельной 

деятельности – это управление этой деятельностью со стороны ученика»
i
. 

 В условиях личностно-ориентированного подхода необходимо учитывать 

способности, склонности, интересы, ценностные ориентации и опыт ребёнка, его 

возможности в изучении и усвоении научных знаний, заданных в содержании различных 

областей его интересов. 

Актуальность программы заключается в необходимости и целесообразности  

именно в начальной школе построить систему практико-ориентированных занятий по 

ознакомлению с основами  исследовательской деятельности и возможностью 

использования средств информационных технологий,  так как от этого во многом зависит 

успешность саморазвития  личности в дальнейшем.  Как отмечает В.В. Дубинина: «Нет в 

школе  предмета, который бы учил высказывать суждение, делать умозаключения, 

выделять существенные признаки, анализировать, обобщать, выдвигать гипотезы, задавать 

вопросы, развивать интуицию и т.д.»
ii
 

Проблема формирования исследовательских умений является актуальной в 

условиях введения ФГОС. Способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта через ознакомление с элементами компьютерной грамотности и 

развитие исследовательских способностей обучающихся, умения включаться в поисковый 

творческий процесс, используя средства информационных технологий способствует 

формированию метапредметных универсальных учебных действий. Грамотное 
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применение  ИКТ является одним из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий  обучающихся на ступени начального общего образования.  

Новизна данной программы состоит в том, что программа «Сократ» является 

пропедевтическим курсом подготовки младшего школьника к самостоятельной 

исследовательской деятельности с использованием информационных технологий. 

Формируя исследовательскую культуру ученика младших классов, программа готовит к 

самостоятельной исследовательской деятельности в средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Занятия основываются на активной деятельности детей и нацелены на  освоение 

эффективных способов мыслительных операций. На первом этапе  (1-2 класс) под 

руководством и в группе, а затем самостоятельно и индивидуально дети проводят 

исследования, приходят к выводам и обобщениям, приобретают  элементарные знания по 

использованию основных программ компьютера и используют информационные 

технологий как средство в дальнейшей исследовательской деятельности. Такие умения 

являются метапредметными, имеют огромную познавательную ценность, способствуют 

развитию всех мыслительных процессов и способствуют саморазвитию личности.  

Цель программы: овладение младшими  школьниками основами исследовательской 

деятельности с использованием информационных технологий.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:  

- ознакомление младших школьников с общими способами исследовательской 

деятельности во всех ее аспектах;  

- формирование информационной компетентности (в том числе компьютерной на 

основе ознакомления с программами с программами Microsoft Word, Paint, Power Point, 

Excel) и потребности  использования информационных технологий  в процессе 

приобретения новых знаний и способов их получения путём самообразования; 

-способствовать формированию метапредметных универсальных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) через исследовательскую 

деятельность; 

- развитие навыков продуктивного взаимодействия и  сотрудничества в процессе 

решения исследовательских задач; 

- развитие творческих и интеллектуальных способностей детей с использованием 

информационных технологий;  

- создание условий для личностного роста школьника. 

Принципы построения программы
iii

 

Принцип преемственности 

Преемственность в данном случае определяем как связь качественно различных 

стадий по содержанию и способам преподнесения детям основ  исследовательской 

деятельности: 

- предусматривает использование системы  занятий расположенных в 

определенном порядке, при этом разделы повторяются по годам обучения,  но содержание  

тем раздела усложняется и каждый следующий «виток» способствует преобразованию 

ранее разработанного общего способа действия 
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- занятия построены с учетом структуры исследовательской деятельности и 

представляют собой пропедевтическую работу по формированию исследовательских 

умений 

 Принцип научности 

-содержание дополнительного материала и сама исследовательская деятельность  

предполагает не только  ознакомление   с объективными научными фактами, явлениями, 

законами, но и способствует формированию основ теоретического мышления   

Принцип деятельности 

Занятия  носят продуктивный, творческий характер за счет: 

- вовлечение  в самостоятельный поиск и решение научных и практических задач 

- создания условий для обработки и  творческого представления результатов 

исследовательской деятельности с использованием информационных технологий 

- создания  условий для активного овладения  детьми способами деятельности 

- выбора форм и методов в соответствии с целями, совершенствование их в 

интересах гарантированного достижения результатов 

- организации сотрудничества детей во время занятия. 

Принцип предметности 

- выявление содержания понятия (в начале на основе действий с предметами, а 

затем действие  свертывается в модель-понятие), разработка, точное указание и освоение 

специфических действий (оформление в знаковой модели) 

Программа «Сократ» является программой внеурочной деятельности, которая 

реализует познавательное направление и предусматривает формирование основ 

компьютерной грамотности и исследовательской деятельности  обучающихся начальной 

школы. Программа носит пропедевтический характер. В самом названии программы 

«Сократ» заключена основная форма организации занятия (со-: совместная, групповая), а 

также  идея краткого подготовительного курса, который может служить базой для 

самостоятельной учебно-исследовательской деятельности и обеспечивает 

преемственность с дальнейшей самостоятельной исследовательской деятельностью 

учащихся в рамках  НОУ.   

В основу программы положен системно - деятельностный подход. 

Важным условием реализации предлагаемой программы является: 

- организация педагогом совместной деятельности (на начальном этапе 1-2 год) и  

самостоятельной деятельности по решению проблем (3-4 год)  группой воспитанников, 

которое постепенно перерастает в возможность каждого участника группы проводить 

индивидуальное творческое исследование  

-побуждение и поддержки детской инициативы 
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- создание условий для инициативного сотрудничества,  при котором каждый участник 

поверит в себя и свои возможности   

- поэтапность формирования исследовательских умений с использованием ИТ 

-создание условий для продуктивной творческой деятельности (ставить творческие задачи 

и способствовать возникновению собственных замыслов) 

- использование ИТ на разных этапах исследовательской деятельности 

Формированию исследовательских умений младших школьников предусматривает 

3 этапа. 

Поэтапное формирование исследовательских умений  младших школьников  с 

использованием информационных технологий  

 

Этапы Содержание Формы 

деятельности 

Прогнозируемый 

результат (умения) 

О
р
и
ен
ти
р
о
в
о
ч
н
ы
й

 

(1
-2
 к
л
ас
сы
) 

Педагог мотивирует 

учеников, предлагает 

проблему исследования, и 

вместе рассматривается ее 

решение. 

Компьютер (программное 

обеспечение) является 

объектом исследования 

Учащиеся включаются в 

совместный поиск средств 

решения проблемы, 

выработку плана действия.  

Фронтальная, 

работа в парах, 

группах 

-умения видеть проблему 

с помощью или без нее 

-совместно выдвигать 

гипотезы 

- сравнивать 

-совместно планировать 

способы решения 

- представлять в 

упрощенном виде 

результат 

- анализировать 

собственную и групповую 

деятельность  

-простейшие 

пользовательские умения, 

работы на ПК 
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2
. 
К
о
н
ст
р
у
к
ти
в
н
ы
й

 

 (
3
 к
л
ас
с)

 

Проблема исследования 

предлагается педагогом и 

детьми. Гипотеза 

выдвигается детьми на 

основе анализа информации 

и личного опыта 

самостоятельно, 

разрабатываются пути 

решения. Компьютер 

становится средством 

исследования 

В парах, группах.  

Включение 

учащихся в 

самостоятельный 

поиск 

-умение работать с 

различными источниками 

информации 

- использование 

информационных 

технологий на этапе 

работы с информацией и 

представлении 

результатов исследования 

3
. 
П
о
и
ск
о
в
о
- 
и
сс
л
ед
о
в
ат
ел
ь
ск
и
й
  

(4
 к
л
ас
с)

 

Определение  темы 

исследования на основе 

поиска, обработки  

неупорядочных сведений. 

Сами  ученики предлагают, 

выбирают проблему, 

выдвигают гипотезы, 

планируют ход 

исследования. 

Педагог осуществляет 

информационную и 

коррекционную поддержку 

Информационные 

технологии становятся 

средством исследовательской 

деятельности   

 

Самостоятельная 

деятельность 

учащихся на 

поисково-

творческой  

основе 

- самостоятельно 

определять, 

формулировать тему 

исследования 

-выдвигать гипотезы 

- планировать 

деятельность 

- проводить исследование 

- представлять  результат 

деятельности в виде 

нового знания 

- использовать 

информационные 

технологии на разных 

этапах исследовательской 

деятельности (в том числе 

на этапе наблюдения, при 

проведении   

эксперимента  и др) 

 

Программа представляет собой 6 разделов (блоков), которые предусматривают 

определенный этап исследовательской деятельности и направлены на формирование 

определенных исследовательских умений через организацию различных видов 

деятельности с разным уровнем самостоятельности 

 

Разде Умения Характеристика деятельности  
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л 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«
Х
о
р
о
ш
и
й
 с
о
в
ет
ч
и
к
 л
у
ч
ш
е 
л
ю
б
о
го
 б
о
га
тс
тв
а»

 

У
м
ен
и
е 
со
тр
уд
н
и
ч
ат
ь
 

К
о
м
м
у
н
и
к
ат
и
в
н
ы
е 
у
м
ен
и
я
 

Приобретение опыта сотрудничества 

(работы в группе). Под руководством 

педагога вырабатывать критерии  

ведение спора, дискуссии; слушать, 

вступать в диалог, соотносить 

собственную точку зрения. 

Высказывать общую точку зрения 

группы сверстников.   

Под руководством учителя 

распределять деятельность. 

Определять последовательность в 

постановке проблемных вопросов. 

 

 

Совместно   

планировать   

деятельност

и.  

Коллективно

е 

обсуждение 

проблемы. 

Высказыван

ие своего 

мнения. 

Сопоставлят

ь свою точку 

зрения с 

точкой 

зрения 

других, 

воспринимат

ь и 

уважительно 

относиться к 

сверстнику 

как 

субъекту; 

Самостоятел

ьно 

вырабатыват

ь способы 

действия. 

Интегрирова

ться в 

группу 

сверстников 

и строить 

продуктивно

е 

взаимодейст

вие и 

сотрудничес

тво со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

 

«
Х
о
р
о
ш
ее
 н
ач
ал
о
 н
е 
м
ел
о
ч
ь
, 
х
о
ть
 н
ач
и
н
ае
тс
я
 с
 

м
ел
о
ч
и
»

 

 П
о
зн
ав
ат
ел
ь
н
ы
е 
д
ей
ст
в
и
я
 

Под руководством педагога 

определять проблему,  задавать  

вопросы выдвигать гипотезы. 

Совместно вырабатывать логически 

оправданные и провокационные идеи.  

Под руководством учителя 

проведение простейших 

экспериментов. 

Под руководством педагога  

структурировать материал,  

доказывать и защищать свои идеи 

Относительн

о 

самостоятел

ьно 

определять 

проблему, 

гипотезу, 

способы 

решения, 

доказывать и 

защищать 

идеи 

Проведение 

простейших 

опытов 

Самостоятел

ьно видеть 

проблему и 

способы ее 

решения  

Самостоятел

ьно 

проводит 

исследовани

е  
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У
м
ен
и
е 
ср
ав
н
и
в
ат
ь
, 
ан
ал
и
зи
р
о
в
ат
ь
 

Под 

руководством 

соотносить на 

однотипном 

материале 

предметы, 

живые 

организмы, 

изображения.  

Проводить 

сравнение по 

внешним 

признакам 

(отличия и 

сходства) 

 

Различать 

существенные и 

несущественные 

признаки предметов, 

явлений и на этой 

основе находить 

сходство и различие 

Относительно 

самостоятельно 

определять 

последовательность 

сравнения, понимать 

его 

целенаправленность

.  

Завершать 

эмоциональной и 

простейшей 

логической оценкой  

Самостоятел

ьно 

сопоставлят

ь и 

противопост

авлять 

объекты по 

конкретным 

признакам. 

Определять 

последовате

льность и 

целенаправл

енность 

сравнения. 

Завершать 

суждение 

простым 

логическим 

выводом. 

Самостоятел

ьно 

определять 

цели 

сравнения, 

выделять 

основные 

признаки. 

Устанавлива

ть отличия и 

сходства, 

представлят

ь результат  

используя 

таблицы, 

схемы, 

диаграммы 

Осуществля

ть полное 

сравнение  

двух и более 

объектов   в 

определенно

й 

последовате

льности 

Доводить  

сравнения 

до 

качественно

й ступени- 

обобщения 
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У
м
ен
и
е 
к
л
ас
си
ф
и
ц
и
р
о
ва
ть

 

С помощью педагога  

классифицировать знакомые 

предметы и явления, делать выводы о 

принадлежности к общему родовому 

понятию. 

Отвечать и ставить вопросы по общей 

теме. 

С помощью педагога делать выводы  

С 

относительн

ой 

самостоятел

ьностью 

формулиров

ать 

обобщение 

на основе 

сопоставлен

ия 

практически

х, наглядных 

объектов. 

Проводить 

простейшую 

группировку 

и 

систематиза

цию.  

Используя 

схемы, 

модели 

знакомиться 

с 

простейшим

и способами 

обобщения. 

Делать 

выводы по 

итогам 

анализа 

сравнения 

Самостоятел

ьно 

осуществлят

ь весь 

комплекс 

действий 

обобщения, 

т.е. 

проводить 

самостоятел

ьно отбор 

необходимы

х объектов, 

сравнивать 

по 

определенн

ым 

признакам, 

делать 

выводы. 

Оформлять 

их с 

помощью 

условной 

схемы, 

таблицы, 

диаграммы 
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У
м
ен
и
е 
д
ав
ат
ь
 о
п
р
ед
ел
ен
и
е 
п
о
н
я
ти
я
м

 

Совместно 

выделять 

внешние 

признаки 

знакомых 

предметов и 

явлений. Для 

облегчения 

понимания 

определений 

использовать 

наглядность. 

Накапливать 

опыт 

определения и 

объяснения 

понятий через 

практический 

показ 

определяемого 

предмета, 

описания. 

Расшифровка 

родового 

понятия 

Определять и 

объяснять понятие 

через практический 

или наглядный 

показ предмета, 

явления. Выделять 

существенные 

признаки знакомых 

предметов, явлений. 

Ознакомление с 

определениями 

понятий через 

дидактические игры. 

Расшифровывать 

понятие. 

Накопление 

опыта 

определения 

и 

объяснения 

понятий 

через 

практически

й, наглядный 

показ 

предмета, 

явления, 

описания. 

Ознакомлен

ие с 

определения

ми 

единичных 

предметов и 

явлений в 

дидактическ

их играх и 

логических 

упражнения

х. 

Использоват

ь 

накопленны

й 

практически

й опыт 

определения 

и 

объяснения 

понятия. 

Осмысление 

логического 

определения 

через 

родовое и 

видовое 

отличие. 

Использоват

ь 

простейшие 

структуры, 

логическое 

обоснование 

определения

, отражение 

результата в 

моделях. 
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«
З
аг
о
в
о
р
и
, 
ч
то
б
ы
 я
 т
еб
я 
у
в
и
д
ел
»

 

 У
м
ен
и
е 
д
о
к
аз
ы
в
ат
ь
 и
 з
ащ

и
щ
ат
ь
 с
в
о
и
 и
д
еи

 

Под руководством педагога выявлять 

противоречия, определять 

последовательность  действий, 

доказывать по образцу, приводить 

аргументы, отстаивать точку зрения 

При 

большей 

самостоятел

ьности под 

руководство

м педагога 

находить 

противоречи

я при 

анализе 

наглядного 

материала. 

Планировать

, 

высказывать  

простейшие 

предложения 

о 

предполагае

мом 

решении. 

Самостоятел

ьно (при 

минимально

й помощи) 

определять 

причины, 

противоречи

я, 

определять 

объяснять 

явления, его 

описания.  

«
К
то
 х
о
ч
ет
 с
д
в
и
н
у
ть
 м
и
р
, 
п
у
ст
ь
 с
д
в
и
н
ет
 с
еб
я
»
 

 П
о
зн
ав
ат
ел
ь
н
ы
е 

 

Под руководством педагога 

определять проблему,  задавать  

вопросы выдвигать гипотезы. 

Совместно вырабатывать логически 

оправданные и провокационные идеи.  

Под руководством учителя проводить 

простейшие эксперименты, 

наблюдения. Проводить  простейшие 

исследования, в ходе которого под 

руководством педагога  

структурировать материал,  

С помощью  доказывать и защищать 

свои идеи 

Относительн

о 

самостоятел

ьно 

определять 

проблему, 

гипотезу, 

способы 

решения, 

доказывать и 

защищать 

идеи 

Проведение 

простейших 

опытов, 

самостоятел

ьных 

исследовани

й  

Самостоятел

ьно видеть 

проблему и 

способы ее 

решения, 

самостоятел

ьно 

проводить 

исследовани

е, 

структуриро

вать 

материал, 

оценивать 

презентовать 
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«
Е
сл
и
 

ты
 

б
уд
еш

ь 

л
ю
б
о
зн
ат
ел
ьн
ы
м
, 

то
 

б
уд
еш

ь
 

м
н
о
го
 з
н
аю

щ
и
м
»
 

У
м
ен
и
е 
р
аб
о
та
ть
 с
 и
н
ф
о
р
м
ац
и
ей

 Под руководством педагога 

(совместно в группе) осуществлять 

поиск информации. Под руководством 

педагога обрабатывать, представлять 

результат работы группы с помощь 

программного обеспечения 

компьютера. 

 Самостоятельное 

творческое  использование 

информационных 

технологий при поиске 

информации, обработке и 

представлении результатов 

исследования. 

Самостоятельный выбор 

программного обеспечения 

при проведении 

исследования. 
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«
С
д
ел
ан
н
о
е 
н
ас
п
ех
 р
ед
ко
 б
ы
в
ае
т 
х
о
р
о
ш
о
 с
д
ел
ан
о
»

 

Р
еф
л
ек
си
в
н
ы
е 
у
м
ен
и
я
 

Под 

руководством 

педагога 

вырабатывать 

критерии, 

оценивать 

результаты 

деятельности.  

Анализировать 

собственную 

деятельность 

на 

эмоциональной 

основе 

Совместная 

(групповая) оценка 

результатов 

деятельности 

группы.  

Анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности по 

совместно 

выработанным 

критериям 

Относительно 

самостоятельно 

проводить  анализ 

собственных 

простейших 

организационных и 

практических  

действий и  

результатов 

Само

стоят

ельн

ая, 

объе

ктив

ная 

оцен

ка 

резул

ьтато

в 

собст

венн

ой 

деяте

льно

сти и 

деяте

льно

сти 

груп

пы 

по 

само

стоят

ельн

о 

выра

бота

нны

м  

крит

ерия

м 

 

В качестве названия разделов использованы изречения Сократа. Все разделы и 

темы в  совокупности направлены на достижение общей цели данной программы и  

предусматривают усложнение содержательной стороны с каждым  следующим  годом 

изучения. 

Система занятий в рамках программы построена следующим образом: все темы 

связаны между собой и подчинены одной цели. Материал   представлен в соответствии с 
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возрастными особенностями, поэтому серьезная подготовка к самостоятельной 

исследовательской  работе приобретает игровую форму.  

На каждом возрастном этапе формирования УУД с целью эффективности и для  

корректировки действий предусматривается применение диагностических заданий в ходе 

занятий, проведения квази-исследовательской работы (на начальном этапе 1-2 класс), 

простейших исследовательских работ (3-4 класс) с разной степенью самостоятельности и 

с фиксацией результатов в портфолио.  

Занятия строятся на деятельностной основе, проводятся в виде интеллектуально-

творческих мастерских. Из первых букв названия этапов складывается  название 

программы «Сократ». 

Структура занятия: 

№ 

п/п 

Структурный 

компонент (этап 

занятия) 

Деятельность педагога Деятельность детей 

1 Сокровищница 

способов 

Создание ситуации успеха Используя известные 

способы действия  

применяют  в решении 

частных задач 

2 Оракул Создание проблемной ситуации 

Организация постановки задачи 

(проблемы)  

Определяют место разрыва 

между «могу», «не могу» и 

определяют причину, почему 

«не могу. Определяют 

задачу» 

3 Компас в мире 

идей 

Организация выдвижения 

гипотезы по решению проблемы.  

Выдвижение гипотез, идей. 

Выбор наиболее 

оптимальных. Планирование 

действий 

4 Рождение 

истины 

Организация самостоятельного 

или группового поиска, 

(включающего творческую  

работу с использованием 

информационных технологий) 

Проверка гипотез 

самостоятельно или в группе 

(распределение ролей в 

группе, поиск и др.) Решение 

проблемы. Творческая 

работа 

5 Арена оратора Организация представление 

результатов работы 

Планирование 

доказательства и 

выступления. 

6 Точка?! Организация рефлексии Анализ деятельности 

(соотнесение проблемы, 

плана действия, 
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 собственного участия и т.д.) 

Определение направления 

дальнейшей деятельности  

Изменения структуры проведения занятия возможно в том случае, если существенно 

изменена  форма организации (экскурсия, конференция и т.д.) 

Практическая деятельность осуществляется через решение задач проблемно-

поискового характера, постановку опытов, моделирование, создание собственных 

проблемных задач. Метод контроля и самоконтроля включает оценивание ребенком 

успехов группы, оценка собственных успехов. Предусматривается работа с портфолио 

достижений. Это создает положительный эмоциональный фон. Создание разнообразных 

вариантов алгоритмов, памяток, моделей и т.д., которые преобразуются по мере 

приобретения нового исследовательского опыта, позволяет успешно осваивать программу.  

На занятиях используются различные формы, методы организации внеурочной 

деятельности. Со школьниками проводятся беседы, игры, тренинги, практические занятия 

в группах, экскурсии, наблюдения, работа с дополнительной литературой (в том числе с 

использованием современных электронных средств), индивидуальные  исследовательские 

и творческие задания. Значительное место отводится изучению возможностей 

информационных технологий. Дети знакомятся с особенностями фиксации результатов и 

хода доступной детям исследовательской, опытно- экспериментальной работы на 

фотоплёнку, видео, с возможностями использования информационных технологий при 

обработке и представлении результатов по теме исследования и т.д. 

При сообщении познавательного материала используются проблемные методы 

(эвристическая беседа, создание проблемной ситуации, проблемное изложение 

материала), метод «сократической беседы».  

Целесообразность применения и выбор того или иного метода педагогом зависит от  

задач, поставленных на конкретном занятии. Содержательная сторона программы, в  

зависимости от общего уровня развития детей, предусматривает вариативность и 

самостоятельность  в подборе педагогом  проблемных вопросов, заданий, если они не 

противоречат задачам раздела,  общей направленности и тематической 

предопределенности и соответствует выделенным на проведение занятий часов. 

Занятие рекомендуется сопровождать работой на компьютере с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм (СанПиН 2.2.2542-96). 

Технические средства обучения: компьютер персональный (для индивидуальных и 

групповых занятий), мультимедийный проектор, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, 

видеокамера, документ-камера, вебкамера, программы по обучению печатания  «слепым 

методом», работе в программах Microsoft Word, Paint, Power Point, Excel для младших 

школьников. 

Программа рассчитана на 4 года:  

1 класс – 1- (2) часа в неделю (33  часов в год); 
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2, 3, 4  класс - 2 часа в неделю (34 часа в год). 

Желательно, чтобы наполняемость групп составила 12-15 человек. 

Программа предназначена для учащихся начальных классов (1-4 класс).  

Ожидаемые результаты: 

Организация деятельности детей на основе программы внеурочной деятельности 

«Сократ», рассчитанной на реализацию в течение четырех лет, направлена на овладение 

младшими  школьниками основами исследовательской деятельности с использованием 

информационных технологий.  Занятия по программе обеспечивают формирование  

метапредметных универсальных учебных действий. 

Определение результативности реализации программы определяется  в соответствии  

с критериями трех уровней. 

Результаты 1 уровня (ууссввооееннииее  ммллааддшшииммии  шшккооллььннииккааммии  оосснноовв  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии)).. 

Под руководством педагога или с его помощью планировать, формулировать 

познавательную цель,  регулировать процесс выполнения исследования. 

Иметь представление о том, как осуществлять поиск, отбор, творческое 

преобразование и представление информации с использованием средств 

информационных технологий. Проявлять интерес к познанию через 

использование ИТ. Стремиться к сотрудничеству, координации 

различных позиций при обсуждении разных точек зрения.  

Результаты 2 уровня (ппррииооббррееттееннииее    ооппыыттаа  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии)).. 

Относительно самостоятельно формулировать познавательную цель, 

планировать, регулировать процесс выполнения исследования. 

Осуществлять поиск, отбор, творческое преобразование, обобщение и 

представление информации с использованием средств информационных 

технологий. Относительно самостоятельно и объективно оценивать  свои 

достижения. Учитывать при обсуждении разные точки зрения. Стремится 

к сотрудничеству в исследовательской деятельности. Использование 

информационных технологий в исследовательской деятельности. 

 Результаты 3 уровня (самостоятельное творческое применение 

исследовательских умений) 

Самостоятельно проводить исследование (определять проблему, выдвигать гипотезы, 

осуществлять исследовательский поиск  и корректировать деятельность, обрабатывать и 

представлять результат). Самостоятельно использовать средства информационных 

технологий на этапах исследовательской деятельности, представлении и обобщении 

результата. Планировать сотрудничество (определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия). Обобщать, анализировать результаты исследовательской деятельности. 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи. Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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Информационная компетентность: 

- осуществлять   предварительный отбор источников информации, добывать новые знания 

(информацию) из различных источников и разными способами - перерабатывать 

информацию  для получения необходимого результата продукта 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (использовать знаково-

символические средства представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения проблемы и т.д.) с применением средств ИКТ  и 

выбирать наиболее удобную форму. 

Содержание программы 

1 класс 

I раздел «Хороший советчик лучше любого богатства» 10 часов  

№ 

п/

п 

Темы занятий часы Содержание 

 

Форма работы, 

методы, приемы 

основные 

понятия, 

результаты  

1 Что спрятано в 

слове «Со-

крат? 

 

 

1 

  

Исследование значения 

слов (со-трудничество, 

со-вместно, со-обща). 

Определение 

особенностей 

совместной работы  

 

фронтальная, 

групповая, беседа  

 

Составление 

свода Правил 

( Правила 

работы на 

компьютере, 

правила 

работы в 

группе). 

Символическ

ое 

обозначение. 

Создание 

рабочих 

моделей. 

Гимнастика 

для глаз, рук. 

 

2 Кто такой 

исследователь? 

1 

 

Обсуждение понятий 

«исследование, 

исследователь» 

Построение 

рассуждения 

групповая, 

мозговой штурм  

3-7 Вместе или 

порознь? 

4 

 

Решение практических 

задач на определение 

необходимости 

сотрудничества (для 

основы анализа 

использование 

действий персонажей 

сказок «Репка», 

«Золушка», «Три 

поросенка» и др.). 

Секреты работы в паре 

индивидуальная, 

групповая;  

перекрестная 

дискуссия 
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Обсуждение 

преимуществ 

индивидуальной и 

совместной, групповой 

форм работы  

8 Техника и 

безопасность 

исследователя 

1 

 

Обсуждение мер 

осторожности при 

исследовании и 

использовании 

технических средств  

групповая,  

10 

 

Мини- 

исследование 

«Что такое 

компьютер» 

3 

 

Применение «Свода 

правил» при 

совместном 

исследовании  

внешнего устройства 

ПК (монитор, 

системный блок, 

клавиатура, мышка, 

динамики).  

Определение 

элементов внешнего 

устройства ПК через 

практическое 

исследование их 

назначения 

 

индивидуальная, 

групповая 

II раздел «Хорошее начало не мелочь, хоть начинается с мелочи» 5 часов  

№ 

п/

п 

Темы занятий часы Содержание 

 

Форма работы, 

методы, 

приемы 

основные 

понятия, 

результаты  

1 Все на что-то 

похоже и чем-

то отличается 

1 

 

Выработка алгоритма 

сравнения с помощью 

слов-связок «как …, но 

не..». Ассоциативные 

загадки 

групповая понятие схема; 

алгоритм 

сравнения; 

общее и часть; 

видовое и 

родовое 

понятие; 

 причина и 

2 Думай о 

другом 

1 

 

Применение приема 

«Да-неток» 

групповая 

3 Общее и часть 1 Расположение двух и групповая 
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 трех понятий от 

общего к частному 

следствие;  

создание 

справочника 

исследователя 

4 Все наоборот 1 

 

Выделение общего 

родового понятия  

групповая 

5 Что за чем? 1 

 

Определение причины 

и следствия 

Схема, модель 

групповая 

III раздел «Если ты будешь любознательным, то будешь много знающим» 5 часов  

1-2 В мире книги 2 

 

Изучение основных 

элементов книги: 

обложка, страницы, 

иллюстрации и 

использование в 

определении 

примерного 

содержания. Мини-

исследование 

«Разнообразие 

книжного мира. Какие 

книги мы читаем» 

Изучение и 

обсуждение 

особенностей 

ориентации в книге 

(название книги, 

разделы, главы; 

автор, поиск страниц и 

др.).  

Построение текста 

описания. 

групповая Энциклопедия,  

статья 

 

книга 

оглавление 

способ 

ориентации в 

книге 

 

 

 

цифровой 

фотоаппарат 

 

 

хранение 

информации 

3-4 В царстве 

информации 

2 

 

Посещение 

библиотеки. Мини-

исследование «Как 

библиотекарь 

ориентируется в 

царстве информации»? 

(порядок расстановки 

книг,  поиск нужной 

книги). Фотоотчет. 

групповая 
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Обсуждение 

полученных данных  

5 Архивариус 1 

 

Особенности 

справочной 

литературы для детей. 

Энциклопедические 

словари. Изучение 

особенностей 

информации   

индивидуальна

я 

IV «Заговори, чтобы я тебя увидел» 10 часов  

1 Эврика и 

парадокс 

1 

 

Знакомство с 

парадоксами. 

Обсуждение «Как 

делают открытие»? 

Слышу и слушаю. 

Ораторское искусство 

групповая оратор 

2 Что такое 

проблема? 

1 

 

Особенности 

постановки проблемы 

групповая проблема 

3-5 Страна 

вопросов 

3 

 

Особенности 

построения вопроса 

(вопросительного 

предложения) 

«Тонкие» и «толстые» 

вопросы. Способы 

получения ответов на 

вопросы 

Практикум «Эти 

разные вопросы» (как 

и какой задать 

вопрос?)  

групповая  

6-8 Заключить 

умом 

3 

 

Рассуждения, 

суждения и 

умозаключения. Их 

сходство и различие. 

Построение текста 

рассуждения при 

доказательстве  

групповая  
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9 Гипотеза 1 

 

Как рождаются 

гипотезы 

групповая гипотеза 

10 Пирамида 

доказательств 

1 

 

Построение модели  групповая доказательство 

V раздел «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя» 3 часа  

1 Мы-

исследователи 

1 

 

Использование модели 

исследовательской 

деятельности при 

проведении мини-

исследования 

групповая 

экскурсия 

модель 

исследования 

2 Как сделать 

открытие? 

1  Определение 

простейшей структуры 

исследовательской 

деятельности. 

Мини – исследование 

«Моя школа». 

Анализ результата. 

Критерии 

групповая модельная 

структура 

исследования 

3 Эксперименты 

и наблюдения 

1 

 

Мысленные и 

эксперименты на 

моделях. 

Наблюдение в 

исследовании 

Мини-исследование 

«деревья моего 

микрорайона» Анализ 

результата. Критерии 

групповая 

VI раздел «Сделанное наспех редко бывает хорошо сделано» 3 часа(6) 

1-2 Как сообщить 

об открытии 

2 

 

Составление плана 

сообщения. Доклад. 

Разработка критериев 

оценки выступления 

групповая план 

сообщения 

3 Мини-

конференция 

1 

 

Отчет о проведенном 

исследовании с 

использованием 

индивидуальная, 

групповая 

оценка, 

критерии 
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модели исследования. 

Определение 

критериев оценивания. 

Портфолио. 

 

2 класс 

I раздел «Хороший советчик лучше любого богатства» 4 часов 

№ 

п/

п 

Темы занятий 

ч

а

с

ы 

Содержание 

Форма работы, 

методы, 

приемы 

Основные 

понятия, 

результаты 

1 Кто как 

исследует? 

1 Исследователи не только люди, 

но и животные.  

групповая 

мозговой 

штурм 

Правила 

сотрудниче

ства, роли  

в группе, 

ознакомле-

ние с 

возмож 

ностями 

текстового 

редактора 

WORD 

2-

3 

Кто что 

исследует? 

 

2 Определение основ 

эффективности  совместного 

исследования. Распределение 

ролей в группе. Ознакомление с 

возможностями текстового 

редактора WORD. Создание 

карточек-ролей в программе с 

добавление объектов WordArt 

групповая 

индивидуальна

я 

4 Как найти и 

поделиться 

информацией? 

1 Способы сбора и передачи 

информации у животных 

Способы сбора и особенности 

передачи информации у людей 

Способы сохранения 

информации 

Использование возможностей  

текстового редактора WORD 

для создания и сохранения 

информации 

групповая 

индивидуальна

я 

II раздел «Хорошее начало не мелочь, хоть начинается с мелочи» 10 часов 

1 Что из чего 

состоит? 

1 «Морфологический анализ 

предметов», составление 

вариативной таблицы  

групповая 

индивидуальна
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я 

2 Что на что 

похоже 

1 Объекты и их признаки 

(действия). Какое и что такое 

же(сопоставление изображения 

букв на клавиатуре) 

 Составление загадок на основе 

признаков объектов 

Загадка, как определение 

понятия. 

Ознакомление с возможностями 

текстового редактора WORD 

групповая 

индивидуальна

я 

3-

4 

Бусы понятий 2 Определение рядоположенных  

понятийСоставление схемы с 

помощью объектов 

«Автофигуры» в 

документеWord 

групповая 

индивидуальна

я 

5 Круг 

отношений 

1 Определение отношений целое 

и часть.Использование закладки 

«Автофигуры» для создания 

схемы отношений в документе 

Word 

групповая 

индивидуальна

я 

 

6 Гусеница 

последовательн

ости 

1 Определение отношений 

последовательности 

ознакомление с  назначением и 

возможностями графич. 

редактора PAINT; 

групповая 

индивидуальна

я 

 

7 Что было 

вначале? 

1 Определение причины и 

следствия, использование 

возможностей текстового 

редактора WORD при создание 

папки и текстового документа 

групповая 

индивидуальна

я 

 

8 Границы 

владения 

понятий 

1 Обобщение и ограничение 

понятия 

групповая 

индивидуальна

я 

 

9-

10 

Как 

проанализирова

ть особенности  

объекта, 

2 Что такое синтез. Практические 

задания на анализ и синтез 

Практическая работа: «Как 

групповая 
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явления? делать обобщение»? 

III«Если ты будешь любознательным, то будешь много знающим» 6 часов  

1-

2 

В царстве 

информации 

2 Посещение библиотеки 

Мини-исследование 

«Особенности составления 

картотек и каталогов». 

Презентация деятельности 

Обсуждение. Особенности 

представления информации 

(набор текста на клавиатуре 

«слепым методом») 

Использование возможностей 

текстового редактора WORD 

(таблица) для создания 

картотеки.  

групповая 

 

 

 

 

 

 

индивидуальна

я 

 

Картотека, 

каталог 

3 Ориентиры в 

мире 

информации 

1 Закладки, пометки. Чтение с 

пометами (использование 

текстового редактора для 

создания гиперссылок, при 

работе с информацией) 

групповая 

индивидуальна

я 

пометки 

тема 

главная 

мысль 

4 Архивариус 1 Хранение информации в 

письменном и цифровом виде 

Записи и зарисовки, 

стенограмма, схемы, модели 

групповая стенограм

ма 

4 Информационн

ое зернышко 

1 Тема, главная мысль. 

Определение главного и 

второстепенного  

индивидуальна

я групповая 

 

6 Бортовой 

журнал 

1 Особенности использования 

при проведении исследования 

индивидуальна

я 

 

IV раздел «Заговори, чтобы я тебя увидел» 7 часов 

1 Гипотеза или 

провокационны

й вопрос? 

1 Определение сходства и 

различия. Выработка 

определения (смысловое поле 

понятия). Использование 

алгоритма сравнения. 

групповая Понятие,  

гипотеза 
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Практическая работа по 

выдвижению гипотез 

2-

3 

В стране 

вопросов 

2 Ознакомление с группой 

вопросов. Описательный 

вопрос. Каузальный вопрос. 

Субъектный вопрос. 

Воображаемый вопрос. 

Оценочные вопросы. Таблица 

вопросов. 

Практикум по постановке и 

решению вопросов. 

групповая вопрос и  

группа 

4-

5 

Как наблюдать  

и развивать 

наблюдательнос

ть 

2 Смысловое поле: наблюдение, 

наблюдатель. Особенность 

постановки, проведения и 

описания опыта. 

Моделирование процесса: 

практический опыт. Фиксация ( 

с помощью цифровой техники и 

использования текстового 

редактора). Обсуждение 

критериев эффективности  

групповая наблюдени

е  

опыт 

экспериме

нт 

6 Опыт и оптика 1 Оптические приборы в 

исследовании. Способность 

наблюдать  

индивидуальная  

7 Фантазеры 1 Фантазирование и 

прогнозирование. Практикум 

групповая  

V раздел «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя» 4 часов 

1 Ужасно 

интересно все 

то, что 

неизвестно 

1 Подготовка к исследовательской  

экспедиции в природу. 

Определение структуры 

деятельности, согласно этапам 

исследования 

-постановка проблемы 

-выдвижение гипотезы 

-наблюдение,  

экспериментирование 

групповая Иссле 

дование, 

фиксация 

хода, 

наблюдени

я 

результата 
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-обобщение и структурирование 

-подготовка отчета 

(представление аргументов) 

- рефлексия 

Составление схемы 

исследования 

2 1 Экскурсия-исследование 

(использование фото и видео 

аппаратуры) 

групповая 

3 Сундучок  

открытий 

1 Обработка материала с 

использованием 

информационных технологий 

групповая  

4 Мини-

конференция 

1 Представление групп с 

использов. информационных 

технологий 

групповая  

VI раздел «Сделанное наспех редко бывает хорошо сделано» 3часов 

1 Результат  1 Результат и результативность. 

Разработка  матрицы оценки. 

Использование текстового 

редактора,  создание диаграмм  

групповая   

2-

3 

Дневник 

исследователя 

2 Разработка дневника 

исследователя с учетом 

структуры исслед-ской 

деятельности с использованием 

информационных технологий 

групповая, 

индивидуальная 

 

4 Ораторское 

искусство 

1 Совершенствование критериев 

оценки докладов и сообщений 

групповая  

 

3 класс 

I раздел «Хороший советчик лучше любого богатства» 3 часов 

1 Найди того, 

кто… 

1 Определение сфер интересов (найди 

рядом того, кто… ) 

Знакомство с изобретением и 

изобретателями.  

индивидуальн

ая 

групповая 

изобретен

ие 

изобретате

ль 
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техническ

ие 

исследова

ния 

2 Выдающиес

я люди 

среди нас 

1 Интервьюирование. Секреты 

эффективного общения. 

Особенности распределения работы в 

группе (Зигзаг) 

Использование информационных 

технологий при создании  буклета, 

презентации. 

Фото и видео запись  

индивидуальн

ая 

групповая 

интервью 

3 Вместе  1 Искусство ведения спора. Аргументы и 

контраргументы 

  

групповая аргументы 

контраргу

менты 

II раздел «Хорошее начало не мелочь, хоть начинается с мелочи» 8 часов 

1-

2 

Признак 

гения 

2 Создание метафор (сравнение) 

Объяснение значения выражений 

(пословиц) 

групповая 

индивидуальн

ая  

мозговой 

штурм 

Метафора 

3-

4 

Все на что-

то похоже 

2 Умозаключения по аналогии на основе 

зрительного изображения и 

высказывания 

Практическая работа по созданию 

копилки ассоциативных образов с 

использованием возможностей 

графического редактора PAINT 

групповая 

индивидуальн

ая  

мозговой 

штурм 

 

5-

6 

Главное и 

не главное 

2 Выделение признаков существенных и 

несущественных, характерных 

признаков. 

Определение признака, как основы  

классификации (упорядочивания) 

Использование текстового редактора 

групповая 

индивидуальн

ая  

мозговой 

штурм 

признаки 

классифик

ация 

7 Для чего 1 Значение сравнения групповая  
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людям 

сравнивать

? 

Деление на классы при сравнении 

Практическая работа: «Правила 

классификации» 

Использование текстового редактора 

(таблица) 

Прием «А что потом?» 

индивидуальн

ая  

 

Правила 

сравнения 

 

8 Опыт и 

оптика 

1 Оптические приборы в исследовании индивидуальн

ая 

групповая  

телескоп 

бинокль 

микроскоп 

III раздел «Если ты будешь любознательным, то будешь много знающим» 8 часов 

1-

2 

Секреты 

обработки 

информаци

и 

2 Бортовой журнал 

Кластер (лучевая модель) 

Синквейн 

«Рыба» 

Лист решения проблем: «Да, нет, 

иногда» 

Чтение с пометами 

индивидуальн

ая 

групповая 

приемы 

обработка 

информац

ии 

3-

4 

 

 

 

5 

Всемирная 

паутина 

2 Особенности поиска информации. 

Поисковые системы 

Детские сайты 

индивидуальн

ая 

групповая 

сайт 

поисковая 

система 

1 Способы обмена информацией 

(электронная почта) 

индивидуальн

ая 

групповая 

электронн

ая почта 

электронн

ый ящик 

 

6-

7 

 

 

Архивариу

с 

2 Хранение информации в письменном и 

цифровом виде 

Носители и хранители информации в 

информационном мире. 

Использование возможности 

архивирования (сжатия информации в 

электронном виде) 

групповая компресси

я 
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8 

 

 

 

 

 

1 Разработка способов сжатия печатной 

информации. (таблица «Синтез») 

Особенности передачи информации 

устно. 

Особенности конспектирования  

(таблица «Знаю –не знаю- хочу узнать) 

Перекрестная дискуссия. Подготовка и 

поведение 

индивидуальн

ая 

групповая 

смысловая 

компресси

я 

IV раздел «Заговори, чтобы я тебя увидел» 6 часов  

1-

3 

Намеченны

й курс 

3 Ключевые слова. Тема. Главная мысль. 

Планирование 

Четкость в выражении мысли 

Использование особенностей памяти 

при кодировке информации, 

предназначенной для кратковременного 

или длительного хранения. 

Практикум по ораторскому искусству 

Получение информации с помощью 

вопросов 

групповая 

работа 

цель 

план 

4-

5 

Совет  2 Использование информации, данной в 

косвенной форме 

Рекомендации и советы. 

Практикум  

групповая 

работа 

косвенная 

форма 

6 Ошибочное 

суждение 

1 Анализ причин. Точность 

Практикум 

групповая 

работа 

 

V раздел «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя» 6 часов 

1 

 

Первые 

самостояте

льные 

1 Распределение по  интересам, областям 

знаний. Формирование исследовательских 

групп 

групповая  
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2-

4 

 

5 

 

6 

шага  3 Составление схемы исследования 

Исследовательская деятельность в 

интересующей области 

групповая  

1 Обработка результатов с использованием 

информационных технологий 

индивидуальна

я 

групповая 

 

1 Анализ результатов деятельности (хорошо 

-плохо) 

  

VI раздел «Сделанное наспех редко бывает хорошо сделано» 3 часов 

1 Результат  2 Результат и результативность. 

Совершенствование критериев  оценки. 

Использование текстового редактора,  

создание диаграмм  

групповая   

2 Вооружен

ие 

исследоват

еля 

3 Разработка рекомендаций для 

исследователя с учетом структуры 

исследовательской деятельности 

(применение  информационных 

технологий) 

групповая, 

индивидуальная 

 

3 Ораторско

е 

искусство 

2 Советы оратору. 

Портфолио 

групповая  

 

4 класс 

№ 

Уро 

ка 

Темы 

занятий 
Часы Содержание 

 

Форма работы, 

методы, приемы 

Основные 

понятия, 

результаты 

I раздел «Хороший советчик лучше любого богатства»  4часа 

1 
Жизнь и 

исследования 
1 

Значение исследований 

и открытий 

индивидуальная, 

групповая 

группа 

интересов  

поиск 

соратников 

распределение  

2 

Найди в мире 

ученых того, 

кто… 
1 

Определение 

мотивационно- 

познавательной области 

обсуждение основных 

индивидуальная, 

групповая 
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отличий совместного  и 

индивидуального 

исследования. 

Искусство ведения 

беседы. 

обязанностей  

3-4 

Что видят  

люди в мире 

2 

Творческая работа. 

Создание группового 

продукта, используя все 

возможности Power 

Point 

групповая 

II раздел «Хорошее начало не мелочь, хоть начинается с мелочи»  4часов 

5 
Закон и 

закономерность 
1 

Закон и закономерность 

в числах, буквах. 

индивидуальная общий способ 

действия 

6 

Задачи-орешки 

1 

Ознакомление с 

логическими задачами 

на упорядочивание, 

установления 

родственных 

отношений. 

Алгоритм действия для 

задач на нахождение 

соответствия по 

признакам 

индивидуальная, 

групповая 

общий способ 

действия; 

алгоритм 

7 
Причины и 

следствия 
1 

Составление причинно-

следственных цепочек 

индивидуальная  

8 

Установление 

порядка 1 

Составление разных 

видов схем по 

упорядочиванию  

индивидуальная с 

обсуждением в 

группе 

общий способ 

действия 

9 

Определение 

понятий  1 

Правила построения 

понятия 

индивидуальная с 

обсуждением в 

группе 

общий способ 

действия 

III раздел «Если ты будешь любознательным, то будешь много знающим» 11часов 

10-

11 

Точка зрения 

2 

Аннотация. Рецензия. 

Текстовый и 

графический редактор  

групповая 

индивидуальная 

рецензия 

аннотация 
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12-

13 

Авторство и 

автор 

2 

Статья. Виды. 

Публикации 

Использование 

текстового редактора 

для создания и правки 

индивидуальная Статья 

Авторское 

право 

14-

16 

Краткость-

сестра таланта 

3 

Исследование пословиц 

и поговорок. 

Афоризмы. 

Использование в речи 

Практикум 

групповая работа афоризмы 

17-

19 

В книжном 

царстве 

3 

Экскурсия в библиотеку 

Составление каталога 

книг по проблеме 

исследования 

Составление плана 

изучения 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

 

20-

21 

Вопросник 

2 

Составление разных по 

типу вопросы к теме 

выступления  

Практикум 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

 

IV раздел«Заговори, чтобы я тебя увидел»  8 часов   

22-

23 

Рассуждение  

2 

Виды. Основные отличия 

Анализ проблемной ситуации. 

Эмпирическое предположение 

о способах разрешения 

противоречия.  Практикум по 

построению рассуждения 

групповая  

24-

25 

Доказательства 

2 

Информационный вес слова 

Построение прямого 

(дедуктивного, индуктивного и 

по аналогии) доказательства. 

Модель-ориентир 

доказательства (тезис, 

аргумент, способ 

доказательства, 

групповой  
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вывод).Создание и 

использование средств 

информационной наглядности 

Практикум в построении 

доказательства 

26-

27 

Логика и язык 
2 

Логические цепочки 

Практикум по построению 

групповой  

V раздел «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя» 4часов 

28-

31 

Полет юного 

ученого 

4 

Схема исследования 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность по выбранной 

проблеме 

индивидуальная  

VI раздел «Сделанное наспех редко бывает хорошо сделано» 3часов 

32-

33 

Научная конф-

еция учащихся 2 

Представление 

исследований 

Анализ Награждение 

групповая  

34 

Портфолио 

1 

Обобщение   

достижений 

Анализ. Оформление 

портфолио 

групповая, 

индивидуальная 

портфолио 

«Я-исследователь» (1-4 классы) 

 ( авторА.И.Савенков Методика исследовательского обучения младших школьников.) 

Пояснительная записка. 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в 

структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи 

— вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные 

умения и навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника 

должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик 

должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи 

(учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы 

(контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик 

становится субъектом учебной деятельности.  
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Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является 

его участие в исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и 

его главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления.            Особенно это актуально для 

учащихся начальной школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность 

является ведущей и определяет развитие главных познавательных особенностей 

развивающейся личности. Результатом этой деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся 

знаний и способов деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные категории 

участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия 

для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, 

развития творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и 

удовлетворения своих потребностей. 

Так возникла идея объединить детей и взрослых для обучения их исследовательской 

деятельности.   

        Программа “Я - исследователь” – интеллектуальной направленности. Она является 

продолжением урочной деятельности, опирается на методику и программу 

исследовательского обучения младших школьников( авторА.И.Савенков Методика 

исследовательского обучения младших школьников. -Самара : Издательство «Учебная 

литература» : Издательский дом «Федоров», 2011) 

        Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают возможность 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к 

научному исследованию. 

        Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. 

В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, 

эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с 

организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, 

побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный 

жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Современные развивающие программы начального образования включают 

проектную деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   
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       Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

   

Цель и задачи курса «Я – исследователь» 

        Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

        Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Содержание программы 

      Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по 

психологии, педагогике, риторике, информатике, окружающего мира.  Логика построения 

программы обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися 

основами исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской 

деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной 

деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей исследовательской 

деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной 

деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи 

между деятельностью человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное 

отношение к окружающему миру. 

         Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей 

теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 

данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия 

или картотека может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 
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Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием 

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с 

какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе 

из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие 

материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, 

но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во 

время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 

предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует 

этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, 

какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения 

темы.  

 Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, 

скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, 

КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, 

доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д.  

   Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 

Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он 

должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять 

участие в следующем. 

  При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются 

все этапы работы над проектом. 

 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием 

всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят 

  Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом 

детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 

получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении 

результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем 

важным является целостность, открытость и адаптивность материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 

выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 

материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей 

работы и шире; умения оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской 

работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, 
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демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению 

результатов работы. 

Особенности программы 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей 

для самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, 

цель которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но 

и приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный 

вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект 

учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 

развития креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств, 

которые ФГОС  определяет как результат освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет 

свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании 

занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). 

В начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде 

решения творческих заданий или специально созданной системы проектных задач. 

         Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: 

изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

      Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме 

проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные 

(классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. 

Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности 

учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске 

информации и оформлении проекта. В качестве проектных заданий предлагаются 

конструкторско-технологические, а также художественно-конструкторские задачи, 

включающие и решение соответствующих практико-технологических вопросов; задания, 

связанные с историей создания материальной культуры человечества. 
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        Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной 

деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации 

основное внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному 

прогнозированию, создание замысла (относительно возможного устройства изделия в 

целом или его части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения 

деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В 

процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, 

энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся 

необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются 

материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с 

внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно 

полезного характера. 

       Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного 

результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, 

поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в 

изделии (деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале 

работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя 

процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, 

тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству 

других. 

Специфика курса 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но 

вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической 

особенностью занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение 

детей элементарным приёмам совместной деятельности в ходе разработки проектов. 

Следует учитывать отсутствие у первоклассников навыков совместной деятельности, а 

также возрастные особенности детей данной группы. В связи с этим занятия составлены с 

учётом постепенного возрастания степени самостоятельности детей, повышения их 

творческой активности. Большинство видов работы, особенно на первых уроках цикла, 

представляет собой новую интерпретацию уже знакомых детям заданий. В дальнейшем 

они всё больше приобретают специфические черты собственно проектной деятельности. 

Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, 

вдохновляющим ученика на выполнение других, более сложных и самостоятельных 

проектов. 

Назначение программы 

Учебно-познавательный проект – это ограниченное во времени, целенаправленное 

изменение определённой системы знаний на основе конкретных требований к качеству 

результатов, четкой организации, самостоятельного поиска решения проблемы 

учащимися. 

Формы  организации учебного процесса 
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       Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на 

пришкольном участке, проектная деятельность  включает проведение опытов, 

наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными 

людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность 

предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником 

нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

Основные методы и технологии 

           Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, 

консультация. 

          Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

         Технологии, методики:  

  уровневая дифференциация; 

  проблемное обучение; 

  моделирующая деятельность; 

  поисковая деятельность; 

  информационно-коммуникационные технологии; 

  здоровьесберегающие технологии; 

Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

 

Первый уровень 

результатов  

(1 класс) 

Второй уровень 

результатов (2-3 класс) 

Третий уровень 

результатов  

(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.  Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, 

самостоятельном выборе 

тем (подтем) проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и 

предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно 

выбранному направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 
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оформлении интересующей 

информации. 

 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты. 

 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

 • с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений;  

 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие 

в выставках рисунков при защите проектов;  

 • с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов.  

Личностные   и   метапредметные  результаты 

результаты формируемые  умения средства 

формирования 

личностные  формировании у детей мотивации 

к обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

 развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

организация на 

занятии 

парно-групповой 

работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные • учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

•в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

•преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

•проявлять 

познавательную 

инициативу в 
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•осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

учебном со-

трудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках 

решения творческих задач и навыках 

поиска, анализа и интерпретации 

информации. 

 добывать необходимые знания и с 

их помощью проделывать конкретную 

работу. 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

коммуникативные  Учиться выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 умение координировать свои 

усилия с усилиями других.  

• формулировать собственное мнение 

и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

•допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию; 

 понимать 

относительность 

мнений и подходов 

к решению 

проблемы; 

 аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

 продуктивно 

разрешать 

конфликты на 
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основе учета 

интересов и 

позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую ин-

формацию как 

ориентир для 

построения 

действия 

 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы: 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента 

Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки: 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и 

выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных 

докладов; 

■ объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

 

В ходе решения системы проектных задач у 

младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать 

цели); 

 Планировать (составлять план своей 

деятельности); 

 Моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи; 
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 Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения 

других). 

 

    По окончании программы учащиеся смогут продемонстрировать:  

• действия, направленные на выявление  проблемы и определить направление исследования 

проблемы; 

• зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 

• обозначится граница исследования; 

• разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные идеи; 

• деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы исследования; 

• поведется последовательно исследование; 

• зафиксируются полученные знания (соберется и обработается информация); 

• проанализируются и обобщатся полученные материалы; 

• подготовится отчет – сообщение по результатам исследования; 

• организуются публичные выступления и защита с доказательством своей идеи; 

• простимулируется исследовательское творчество детей у100% с привлечением родителей; 

• обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 

• организуется  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;  

• продемонстрируются  результаты на мини- конференциях, семинарах не менее 50%; 

• включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих проектов,  среди 

учащихся 2,3,4 классов не менее 10%; 

• создадутся у 100% учащихся «Папки исследователя» для фиксирования собираемой 

информации; 

• сформируются представления об исследовательском обучении и КАК СТАТЬ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ!  

•активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в 

совместной творческой, исследовательской и практической работе.  

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников: 

 альбом,  

 газета, 

 гербарий,  

 журнал, книжка-раскладушка,  

 коллаж,  

 коллекция,  

 костюм, 

 макет,  

 модель,  

 музыкальная подборка, 

 наглядные пособия,  

 паспарту,  

 плакат,  

 план,  

 серия иллюстраций,  

 сказка,  

 справочник,  

 стенгазета,  

 сувенир-поделка, 

 сценарий праздника,  

 учебное пособие,  

 фотоальбом,  

 экскурсия
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Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и 

исследовательских умений. 

1 класс  

 слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;  

 осваивать материал на основе внутреннего плана действий;  

 вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;  

 вести рассказ от начала до конца;  

 творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;  

 работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой 

целевой установкой.  

2 класс  

 наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах;  

 пересказывать подробно и выборочно;  

 выделять главную мысль на основе анализа текста;  

 делать выводы из фактов, совокупности фактов;  

 выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части  

 выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;  

 делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе 

выводов.  

3 - 4 класс  

 переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;  

 отбирать необходимые знания из большого объёма информации;  

 конструировать знания, положив в основу принцип созидания;  

 систематизировать учебный план;  

 пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего 

характера;  

 высказывать содержательно свою мысль, идею;  

 формулировать простые выводы на основе двух – трёх опытов;  

 решать самостоятельно творческие задания, усложняя их;  

 свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

 переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

 

 1 класс Содержание занятий. 

Тема 1. Что такое исследование? - 1ч  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? – 2 ч 

Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске.  Как 

задавать вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования. 

Тема 4-5. Как выбрать тему исследования? 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. Игра 

на развитие наблюдательности. 

Тема 6. Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку).  – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 
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Тема 7-8. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» 

(продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную литературу»)- 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 9-10. Наблюдение как способ выявления проблем. – 2ч. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение 

находить предметы по их описанию, назначению, др. 

Тема 11-12. Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического 

задания.- 2 ч. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. 

Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

Тема 13-14. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы.- 2ч. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему.  

Тема 15-16. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения 

(гипотезы. – 2ч. 

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Тема 17-18. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы.- 

2ч. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Тема 19. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  деятельности 

детей.- 1ч. 

Заочная экскурсия в прошлое.  

Тема 20-21. Обоснованный выбор способа выполнения задания.- 2ч. 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. Аргументы. 

Тема 22-23. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек.- 2ч. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по 

прочитанной книге. 

Тема 24-25. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы?- 2ч. 

Учиться строить схемы «Дерево Паук».  

Тема 26-27. Методика проведения самостоятельных исследований. – 2ч. 

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Тема 28.Коллективная игра-исследование.- 1ч. 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 

Тема 29-30. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. – 2ч. 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих работ. 

Тема 31-32. Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной 

деятельности детей.- 2ч. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Тема 33. Анализ исследовательской деятельности.- 1ч. 
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Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над умением 

анализировать и делать выводы. 

 

Тематическое планирование. 2 класс (34 часа) 

 

Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы - 1 ч. 

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие формулирования 

темы. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? Банк идей - 2ч. 

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».  

Тема 4-5. Тема, предмет, объект исследования – 2ч 

 Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности 

выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме 

исследования. Какими могут быть исследования.  

Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 

Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы. 

Тема 6-7. Цели и задачи исследования – 2ч. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его 

главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 

Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

Тема 8-9. Учимся выдвигать гипотезы - 2 ч 

Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое 

провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы 

могут начинаться со слов: может быть…, предположим…, допустим…, возможно…, что, 

если… 

Практические задания: “Давайте вместе подумаем”,  “Что бы произошло, если бы 

волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле?”, 

“Придумай как можно больше гипотез и провокационных идей” и др. Знать: как 

создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить гипотезы, различать провокационную 

идею от гипотезы. 

Тема 10-13. Организация исследования(практическое занятие) –  4ч. 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными 

доступными детям методами исследования:  подумать самостоятельно;  посмотреть книги 

о том, что исследуешь;  спросить у других людей;  познакомиться с кино- и телефильмами 

по теме своего исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной 

компьютерной сети Интернет; понаблюдать; провести эксперимент. 

Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе 

изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.). 

Знать:- методы исследования, 

Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, задавать 

вопросы, составлять план работы, находить информацию. 

Тема 14-17.  Наблюдение и наблюдательность.  Наблюдение как способ выявления 

проблем – 4ч. 
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  Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и 

недостатков (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. 

Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на 

основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, 

лупа и др.). 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности 

предмет”, “Парные картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки художника”. 

Знать: - метод исследования – наблюдение 

Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д. 

Тема 18-19.  Коллекционирование  - 2ч. 

Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое коллекционирование. 

Кто такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию. 

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

Знать:- понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция 

Уметь:- выбирать тему для коллекционирования,  собирать материал. 

Тема 20. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» -1ч. 

Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Тема 21-22. Сообщение о своих коллекциях – 2ч. 

Выступления учащихся о своих коллекциях. 

Тема 23. Что такое эксперимент - 1ч. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

 Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании. Как 

узнать новое с помощью экспериментов. Планирование и проведение эксперимента. 

 Практическая работа. 

Знать:- понятия  - эксперимент и экспериментирование 

Уметь: планировать эксперимент,  находить новое с помощью эксперимента. 

Тема 24. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях – 1ч. 

Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 

Тема 25-27.Сбор материала для исследования  - 3 ч. 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

 Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное 

письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Знать: правила и способы сбора материала 

Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться способами 

фиксации материала. 

Тема 28-29. Обобщение полученных данных  - 2 ч. 

  Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 

 Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи 

материал в определенной последовательности”. 

Знать: способы обобщения материала 

Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить главное.  

Тема 30.  Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к 

защите - 1 ч. 
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Составление плана подготовки к защите проекта. 

Тема 31. Как подготовить сообщение - 1 ч. 

 Сообщение, доклад. 

 Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как 

выделить главное и второстепенное. 

Знать: правила подготовки сообщения. 

Уметь: планировать свою работу  “Что сначала, что потом”, “Составление рассказов по 

заданному алгоритму” и др. 

Тема32.  Подготовка к защите  - 1 ч. 

 Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое 

защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

Тема33. Индивидуальные консультации  - 1 ч. 

Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в 

микрогруппах или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите. 

Тема34.  Подведение итогов работы  - 1 ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 

Тематическое планирование. 3 класс (34 часа) 

Содержание занятий 

Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь -1ч. 

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими 

глазами». 

Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования – 2ч. 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка 

«Как выбрать тему». 

Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) – 1ч. 

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 5-6. Какими могут быть  проекты? – 2ч. 

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез – 2ч. 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения 

поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Тема 9-10. Планирование работы – 2ч. 

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в 

действии – 2ч. 

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования 

в своём проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию – 2ч. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Тема 16-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по 

теме исследования – 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 
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Тема 19-21.  Анализ прочитанной литературы – 2ч. 

Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно записывать 

литературу, используемую в проекте. 

Тема 22-23. Исследование объектов – 2ч. 

Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащихся. 

Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное – 2ч. 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ по 

готовой концовке. 

Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы – 2ч. 

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие 

анализировать свои действия и делать выводы. 

Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования – 1ч. 

Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Тема 29-30. Оформление работы – 1ч. 

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 2ч. 

Работа на компьютере – создание презентации. 

Тема 33. Мини конференция по итогам собственных исследований – 1ч. 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Тема 34. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 

Тематическое планирование 4 класс (34 часа) 

Содержание занятий 

Тема1.  Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 

Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 

Тема2-3.  Культура мышления. 

Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ». 

Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 

Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 

Тема6-7.  Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 

Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа над 

актуальностью выбранной проблемы. 

Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 
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Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования. 

Тема 10-11. Предмет и объект исследования. 

Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 

Тема 12. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 

Тема 13-14. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала -2ч. 

Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для работы. 

Тема15-16.  Наблюдение и экспериментирование -2ч. 

Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 

Тема 17-18.  Техника экспериментирования -2ч. 

Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем». 

Тема19-20.  Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования – 2ч. 

Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

Тема21-22.  Правильное мышление и логика – 2ч. 

Задания на развитие мышления и логики. 

Тема 23-24.   Обработка и анализ всех полученных данных - 2ч. 

Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 

Тема25-27.  Что такое парадоксы -3ч. 

Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 

Тема28-30.  Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 3ч. 

Выполнение презентации  к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление 

альбома иллюстраций. Выполнение поделок. 

Тема 31.  Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите -1ч. 

Составление плана выступления.  

 Тема32.   Защита исследования перед одноклассниками – 1ч. 

Выступление с проектами перед одноклассниками.  

Тема33.   Выступление на школьной НПК – 1ч. 

Презентация проекта на школьной НПК. 
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Тема34.  Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ исследовательской деятельности. Выводы. 

Оборудование 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Я - исследователь» 

необходимы следующие  принадлежности: 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по проектной технологии. 

 

Программа клуба юных журналистов «Умное пёрышко» (1-4 классы) 

Н.А. Страхова сертифицирована НМЭС ГОУ ДПО НИРО и областным экспертным 

советом министерства образования Нижегородской области, опубликована в сборнике 

программ «Организация внеурочной деятельности младших школьников», Нижний 

Новгород, НИРО, 2011 год. Рекомендовано областным экспертным советом министерства 

образования Нижегородской области (протокол № 1 от 23.05.2011). 

 

Пояснительная записка 

 

С поступлением в школу ребёнок начинает заниматься социально значимой 

деятельностью. С первых дней необходимо помочь младшему школьнику реализовать 

его общественную активность. Создание условий для активного включения детей в 

окружающую их социальную среду является главным направлением школьной газеты. 

В программе предусматривается развитие навыков сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в разных социальных ситуациях, готовность слышать и слушать 

собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Программа опирается на коллективные способы обучения, на передачу полученных 

знаний и взаимопомощь. Младшие школьники учатся рассуждать, доказывать, 

взаимодействовать. Организация выполнения практических заданий предполагает 

использование коллективных способов работы. 

Программа ориентирована на личностный подход, способствующий становлению, 

самоопределению, выявлению и развитию способностей младшего школьника. 

Содержательные аспекты личностно ориентированного подхода прежде всего 

акцентируют внимание на развитие личностно-смысловой сферы учащихся, которое 

происходит в сфере интеллектуальных, нравственных, эстетических переживаний. 

Программа не только позволяет познакомить с процессом создания газеты, но так 

же, направлена на развитие речевых умений учеников, необходимых для написания 

творческих работ. Именно творческая деятельность позволяет самим ученикам активно 

добывать знания и применять их. 

В ходе работы решаются межпредметные задачи, а именно - сформировать 

позитивное отношение к правильной устной и письменной речи, как показателя общей 

культуры и гражданской позиции человека. 

Программа направлена на развитие выразительной, воздействующей на ум и на 

чувства читателя и слушателя речи. Такая работа будет содействовать расширению 
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лингвистического кругозора учащихся, воспитанию у них стилистического чутья, 

развитию и совершенствованию способностей создавать и оценивать тексты различной 

стилевой принадлежности. 

Курс разработан на основе требований Федерального общегосударственного 

стандарта и предназначен для использования во внеурочной деятельности для учеников 1-

4 классов начальной школы по 1час в неделю (34 часа в год) 

Школьная пресса в отечественном образовании всегда занимала определённое место. 

Выпускались тематические стенгазеты, газеты к праздникам. Компьютерные технологии 

открыли новые возможности для школьных СМИ. Именно школьные газеты позволяют 

подросткам высказывать свои идеи, помогают лучше познать себя, окружающий мир. 

Кроме того в процессе совместной деятельности по созданию газеты представителями 

разных поколений устанавливаются отношения взаимопонимания, т. к. журналистика это 

труд совместной деятельности ярких личностей, но и в тоже время коллективный. 

Реализация программы способствует развитию интереса к этой профессиональной 

сфере у учащихся начальной школы, поэтому ребёнок должен продемонстрировать свои 

умения, своё дарование, наглядно увидеть результат своей деятельности через активное 

участие в выпуске классных и школьных газет. 

Цель программы 

 

Развитие социальных умений младших школьников в процессе освоения ими основ 

журналистской деятельности, через проявление гражданской активности, воспитание 

ответственности за реализацию гражданской позиции, имеющей общественную 

значимость. 

Задачи программы: 

 

- сформировать информационную компетенцию, т.е. научить учащихся использовать 

все возможные источники информации (книги, журналы, интернет, интервью и т.д.); 

- познакомить учащихся с ролью журналиста в современном мире; 

- создать условия для развития успешной личности, самоутверждение каждого 

учащегося, развитие творческих способностей с учётом их индивидуальных 

особенностей, сохранение и поддержка индивидуальности каждого школьника; 

- развивать коммуникативную культуру личности, умения общаться, вести диалог, 

аргументировать свою точку зрения; 

- развитие коммуникативных учебных действий, навыков учебного сотрудничества; 

- развивать речевые умения у учащихся, необходимые для формирования социально-

активной личности. 

- воспитывать у учащихся потребность в устных и письменных публицистических 

выступлениях и прививать им необходимые для этого навыки; 

- научить создавать публицистические тексты разных типов и жанров, адекватные 

намерению, сфере и ситуации общения, через создание публикаций развивать 

способность выражать тончайшие оттенки мыслей и чувств, чётко и стилистически точно 

аргументировать свою точку зрения. 

- развивать речевые умения у учащихся, необходимые для формирования социально 

- активной личности определять общую цель и пути её достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
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совместной деятельности, адекватно оценивать собственное мнение и поведение 

окружающих. (ФГОС) 

В плане реализации программа ориентирована на личностный подход, 

способствующий становлению, самоопределению самоутверждению человека, 

выявлению и развитию его способностей и возможностей. 

Основные идеи, принципы, подходы, реализуемые в программе 

Принципы: демократизации (учащиеся сами определяют темы публикаций, название 

рубрик). 

Принцип индивидуализации (одни учащиеся ищут текстовый материал для своих 

рубрик. Содержание программы предполагает работу с различными источниками. 

Содержание каждой темы включает в себя самостоятельную работу учащихся. При 

организации занятий целесообразно создавать ситуации, в которых ученик может 

выполнить как индивидуальную, творческую работу так и принять участие в работе 

группы. 

Принцип сотрудничества предполагает готовность к сотрудничеству и 

конструктивному решению возникающих проблем, способность работать в группах, 

парах (учащиеся могут работать в группах, объединяться в тройки, пары.) 

Работа по программе опирается на деятельностный подход, который предполагает: 

-речевую активность, 

-самостоятельность в выборе речевого поведения. 

В плане реализации программа ориентирована на личностный подход, 

способствующий становлению, самоопределению самоутверждению человека, 

выявлению и развитию его способностей и возможностей. 

 

Методы и приёмы деятельности 

 

Реализация программы способствует развитию интереса к этой профессиональной 

сфере у учащихся школы, поэтому ребёнок должен продемонстрировать свои умения, 

своё дарование, наглядно продемонстрировать результат. 

Необходимо учитывать, что при организации работы учащихся над сочинениями в 

жанре газетных публикаций, важную роль имеет умение писать на определённую тему и 

подчинять свои высказывании определённой мысли собирать и систематизировать 

материал, пользоваться черновиком, редактировать написанное. 

Достижению поставленных целей поможет способствовать составление рабочих 

материалов, использование записных книжек, блокнотов корреспондента. В рабочих 

материалах, помимо накопления необходимых фактов, следует записывать слова, 

фразеологические словосочетания, которые могут понадобиться для раскрытия темы. 

Можно предложить школьникам сделать синтаксические заголовки: словосочетания, 

помогающие наиболее точно и ярко выразить мысль автора; предложения, с помощью 

которых может быть сделан зачин, выражена основная мысль или подведены итоги 

высказывания. Особое внимание учащихся следует обратить на вопросы взаимосвязи 

жанра и стиля. 

Учащиеся должны помнить о том, что существуют газетные жанры, с которыми 

необходимо познакомиться, непосредственно изучая программу. Это жанры 

информационной группы: хроника, краткая расширенная информация, интервью, отчёт, 

зарисовка, путевые заметки, репортаж. В методическом аспекте очень важно показать 
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юным журналистам возможность представления одного и того же материала в разных 

жанрах. 

В стенных газетах периодически должны помещаться рецензии на художественные 

произведения, спектакли и телепередачи. Опыт написания рецензий учащиеся 

приобретают на занятиях. Особенностью проведения занятий по программе является 

объединение практической и теоретической частей. Это метод проектов, ролевых игр, 

решение проблемных ситуаций. 

Организация выполнения практических заданий предполагает использование 

коллективных способов работы, ролевых игр, методов проектов. 

Большое значение для формирования самостоятельности школьников имеет 

приобщение их к работе со справочной литературой. Необходимо выработать привычку 

обращаться к словарям и справочникам в трудных или сомнительных случаях написания 

слов, их произношения, ударения, образования формы, раскрытия значения. 

 

Формы организации занятий по программе 

В основе лежит педагогика сотрудничества. Работа по программе строится на основе 

познавательной инициативы ребёнка и включает диспуты, поисковые и научные 

исследования, сбор информации, её обработка, обсуждение, анализ, интерпретацию и т.д.  

На практических занятиях происходит закрепление полученных знаний, выполняются 

упражнения, проводятся дидактические игры, помогающие группам приготовить свою 

творческую работу. 

Работа в парах сменного состава, когда ученик, владея материалом, умеет его 

рассказывать, отвечать на вопросы. 

Рекомендуемая структура занятий. 

Разминка (упражнения для настроя) - 5 минут 

Завязка (проблемная ситуация) - 5 минут 

Основная часть (работа с основным материалом, практические навыки) - 20 минут 

Подведение итогов. Рефлексия. - 5 минут 

 

Содержание программы 

1. Средства массовой информации. Телевидение, радио, газеты, журналы, интернет. 

Значение СМИ в жизни общества. 

2. Печатные средства массовой информации. Газета. Журнал. История 

возникновения газеты. Создание газеты и журнала. 

3. Современные детские журналы и газеты. Общее знакомство 

4. Выпуск газеты. Редактор. Обязанности редактора. Редакционная коллегия. Навыки 

оформления. 

5. Основные жанры газеты. Общее знакомство, отличительные признаки. 

6. Заметка. Статья. 

7. Репортаж. Формы репортажей. Подготовка репортажа. Отличительные признаки 

репортажа. 

8. Интервью. Нормы культурного общения. Упражнения в подготовке интервью. 

9. Редактирование текстов. 

10. Очерки (проблемный, портретный, путевой) 

11. Эссе 
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Основные методы сбора информации: печатные источники, Интернет, изучение 

документов, записи, личные наблюдения, справочная литература. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Основные понятия Основные виды 

деятельности 

Планируе

мые 

результат

ы 

Какие трудные слова - 

средства массовой 

информации! 

1 Телевидение, радио, 

газеты, журналы, 

интернет 

Беседа. 

Практическая 

групповая работа 

Знакомство 

со СМИ 

Радио и телепередачи 

для детей 

4 Передачи для детей. 

Диктор 

Беседа. 

Практическая 

групповая работа. 

Знакомство 

с 

популярны

ми 

детскими 

передачами

. 

Мы идём в газетный 

киоск. Моя любимая 

газета. 

6 Газета, журнал. 

Обложка, содержание, 

оформление газеты и 

журнала 

Беседа. 

Практическая 

групповая работа. 

Знакомство 

с 

популярны

ми 

детскими 

изданиями 

Давайте 

познакомимся! Я - 

Мурзилка! Мой 

любимый журнал. 

2 Обложка, содержание, 

авторы, оформление 

журнала 

Рассказы детей. 

Практическая 

групповая работа. 

Ученики 

знакомятся 

с детскими 

журналами 

Комиксы 2 Комикс. Кадр, сюжет 

комикса 

Групповая работа Знакомство 

с 

комиксами 

Мы - авторы 

комиксов! 

2 Комикс. Кадр, сюжет 

комикса. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников. 

Конкурс на 

самый 

интересны

й комикс 

Создаём классный 

журнал. Как он 

называется? 

1 Название журнала. 

Обложка, содержание, 

авторы, оформление 

журнала 

Мозговой штурм Творческая 

работа 

учеников. 

Великая сила 

обложки! 

2 Обложка, содержание, 

авторы, оформление 

Групповая и 

индивидуальная 

Творческая 

работа 
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журнала работа по созданию 

обложки журнала 

учеников. 

Конкурс на 

самую 

интересну

ю обложку 

Наш журнал. Сказки-

комиксы. 

2 Сказка. Особенности 

сказок. Комикс 

Групповая, 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников. 

Наш журнал. Портрет 

моего одноклассника. 

1 Портрет. Журнал. 

Журналист. 

Групповая, 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников 

Наш журнал. 

Расписание работы 

солнышка (рисуем 

времена года) 

2 Журнал. Журналист. Групповая, 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников 

Наш журнал. 

Заключительная 

работа по созданию и 

оформлению журнала 

2 Журнал. Журналист. Групповая, 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

работа 

учеников 

Коллективная 

итоговая работа по 

созданию первой 

стенной классной 

газеты 

5 Заметка. 

Фоторепортаж 

Групповая, 

творческая работа 

Выпуск 

первого 

номера 

классной 

газеты. 

Презентаци

я 

на 

празднике 

«День 

рождения 

Классной 

газеты» 

Тематическое планирование 2 класс 

 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные понятия Формы работы План

ируем

ые 

резул

ьтаты 

Вспомним! Что такое 

СМИ? 

2 Телевидение, радио, 

газеты, журналы, 

интернет 

Беседа. Перекрёстная 

дискуссия. 

Повтор

ение 

опреде

ления 

СМИ 
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Послушай эту 

передачу! 

2 Радиопередача Беседа. Перекрёстная 

дискуссия. 

Знание 

радиок

аналов 

и 

радиоп

ередач 

для 

детей 

Посмотри эту 

передачу! 

2 Телепередача. 

Ведущие передачи. 

Дикторы 

Беседа. Перекрёстная 

дискуссия. 

Знание 

переда

ч для 

детей. 

Мир газет и журналов. 2 Газета, журнал. 

Обложка. 

Содержание. 

Оформление. 

Редакция газеты и 

журнала. Главный 

редактор. 

Беседа. Практическое 

занятие. 

Знание 

элемен

тов 

структ

уры 

газеты. 

Знакомьтесь - моя 

любимая газета! 

3 Газета. Содержание 

газеты. 

Выступления детей. 

Беседа. Практическое 

занятие. 

Знание 

детски

х газет. 

Викторина «Газеты 

для детей» 

1 Газета. Содержание 

газеты. 

Викторина. Работа в 

группах. 

Знание 

детски

х газет 

Знакомьтесь - мой 

любимый журнал! 

1 Журнал. Содержание 

журнала. 

Выступления детей. 

Беседа. Практическое 

занятие. 

Знание 

детски

х 

журнал

ов. 

Викторина «А вы 

знаете журналы для 

детей?» 

1 Журнал. Автор. Викторина Знание 

детски

х 

журнал

ов 

Конкурс «СМИ - это 

не трудно!» 

2 Телевидение, радио, 

газеты, журналы, 

интернет 

СМИ, телевидение 

радио, передачи, 

Повтор

ение 

матери

ала 

Напишем заметку 

«Самый настоящий 

друг» 

1 Заметка. Основная 

мысль заметки. 

Практическое 

занятие. Творческая 

работа 

Написа

ние 

заметк

и. 

Напишем заметку 1 Заметка. Основная Практическое Написа
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«Люблю я это время 

года!» 

мысль заметки. занятие. Творческая 

работа 

ние 

заметк

и 

Мы – художники - 

иллюстраторы на тему 

«Времена года» 

1 Иллюстрация. Практическое 

занятие. Творческая 

работа 

Иллюс

триров

ание 

произв

едения 

Напишем заметку «Я 

люблю мою школу!» 

1 Заметка. Основная 

мысль заметки. 

Практическое 

занятие. Творческая 

работа. 

Написа

ние 

заметк

и 

Мы - художники- 

иллюстраторы на тему 

«Моя школа!» 

1 Иллюстрация. Практическое 

занятие. Творческая 

работа. 

Иллюс

триров

ание 

произв

едения 

Секреты такого 

умного лида! 

4 лид - вопрос,  

лид - восклицание, 

лид - цитата,  

лид - умалчивание, 

лид - резюме 

Практическое 

занятие. Творческая 

работа. 

Знать 

общее 

значен

ие лида 

Первые знания об 

интервью 

1 Интервью. Правила 

вопроса. 

Практическое 

занятие. Игра 

«Вопросы- 

крючочки» 

Умени

е 

задават

ь 

вопрос

ы 

Я смогу сделать 

фоторепортаж? 

1 Газета. Содержание 

газеты. 

Знание основ 

фоторепортажа. 

Знание 

основ 

фоторе

портаж

а 

Идём в библиотеку 3 Информация Практическая работа 

со справочниками, со 

словарями 

Заложе

ние 

умения 

работа

ть со 

справо

чной 

литера

турой 

Деловая игра «Мы 

выпускаем стенную 

газету!» 

2 Газета. Содержание 

газеты. 

Практическое занятие 

по выпуску стенной 

газеты. Работа в 

Выпус

к 

темати
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группах. ческой 

стенно

й 

газеты. 

Презентация газеты 

«Да здравствует, 

газета!» 

2 Газета. Групповая творческая 

работа 

Презен

тация 

газеты 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Основные понятия Формы работы Планируе

мые 

результат

ы 

Вспомним! Что такое 

СМИ? Мои любимые 

передачи 

телевидения, радио 

для детей. 

2 Телевидение, радио, 

газеты, журналы, 

интернет 

Беседа. Перекрёстная 

дискуссия 

Знание 

переда для 

детей. 

Мои любимые 

периодические 

издания. Детские 

газеты и журналы. 

2 Журналы. Газеты. 

Редактор. 

Содержание. 

Беседа. Знание 

детских 

газет. 

Маленькая история 

большой газеты. 

1 Первые газеты 

нашей страны 

Беседа Знание 

истории 

газет 

Его величество- 

Газета! 

2 Обложка, 

содержание, авторы, 

оформление газеты. 

Беседа. Практическая 

групповая работа с 

газетным материалом 

Рассказы детей о 

газетах. 

Знание 

структурны

х единиц 

газеты 

Газеты и журналы в 

школьной библиотеке 

4 Газета Журнал Экскурсия. Беседа Знакомство 

с газетами 

и 

журналами 

Блокнот «Золотые 

правила юного 

журналиста» 

2 Правила поведения 

культурного 

человека 

Диспут Беседа. Усвоение 

норм 

поведения 

культурног

о человека 

Правильно собери 

информацию! 

4 Источники 

информации: 

интервью, 

документы, записи 

Практические 

занятия. Сбор 

информации. 

Умение 

пользовать

ся 

информаци
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личные наблюдения, 

справочная 

литература. 

ей из 

разных 

источников

. 

Что поможет 

интересно написать? 

2 Пословицы. 

Поговорки. 

Фразеологизмы. 

Крылатые 

выражения. 

Практическое 

занятие. 

Тематическ

ий подбор 

пословиц, 

поговорок 

ит.д. 

Заголовок. Это важно? 1 Заголовок. Идея 

публикации. Главная 

мысль. Игра слов. 

Практическое 

занятие. Мозговой 

штурм. 

Умение 

подбирать 

заголовок. 

Что такое жанры 

журналистики? 

Давайте вместе 

подумаем! 

2 Жанр. Статья. 

Заметка. Очерк. 

Интервью. Эссе. 

Репортаж. 

Коллективная 

исследовательская 

работа-дискуссия 

Знание 

основных 

жанров 

журналист

ики 

Заметка маленькая, да 

удаленькая. 

2 Заметка Практическое 

занятие. Творческая 

работа. 

Первые 

знания о 

статье 

Раз-вопросик, два - 

вопросик! 

1 Интервью. Вопрос. Практическое 

занятие. Творческая 

работа. 

Первые 

знания об 

интервью 

Очерк об интересном 

человеке 

1 Очерк. План очерка. Практическое 

занятие. Творческая 

работа. 

Первые 

знания о 

портретном 

очерке. 

Зарисовка «Любимый 

уголок малой родины» 

1 Зарисовка. Практическое 

занятие. Творческая 

работа. 

Первые 

знания о 

зарисовке. 

Презентации 

зарисовок 

1 Зарисовка Практическая работа Первые 

знания о 

зарисовке. 

Деловая игра «Мы 

выпускаем стенную 

газету!». Презентация 

газеты. 

6 Газета. Содержание 

газеты. 

Практическое занятие 

Творческая 

коллективная работа. 

Мозговой штурм. 

Применени

е 

полученны

х знаний. 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Основные понятия Формы работы Планируем

ы 

результаты 

Всё о СМИ 1 Телевидение, радио, 

газеты, журналы, 

Коллективная 

исследовательская 

Повторени

е 
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интернет работа- дискуссия определен

ия СМИ. 

Путешествие в глубь 

веков. Тайна 

крылатых сандалий 

Гермеса. 

1 Меркурий - Гермес. 

Мифология. Первые 

журналисты. 

Бюллетень. 

Беседа. Работа с 

литературой по теме. 

Знакомств

о с 

историей 

журналист

ики 

Путешествие в глубь 

веков. Какие они - 

древние газеты? 

1 Писатель новостей. 

Бюро по сбору 

информации. 

Беседа. Доклады, 

сообщения 

учащихся. Работа с 

литературой по теме. 

Знакомств

о с 

историей 

журналист

ики 

Путешествие в глубь 

веков. Первые газеты 

на Руси. 

1 «Ведомости». Газета 

при Петре первом 

Беседа. Доклады, 

сообщения 

учащихся. Работа с 

литературой по теме. 

Знакомств

о с 

историей 

журналист

ики 

Макет номера газеты 2 Макет. Столбцы. 

Разворот. 

Коллективная работа 

над вариантами 

расположения 

заголовков к 

статьям. 

Знакомств

о с 

макетом 

газеты 

Что такое вёрстка 

газеты? 

2 Вёрстка. Правила 

вёрстки. Выворотка. 

Отбивка. Стиль. 

Мозговой штурм 

«Как будем делать 

газету?» 

Знакомств

о с 

вёрсткой 

газеты. 

Что такое жанры 

журналистики? 

Давайте вспомним! 

2 Журналистика. Жанр 

журналистики. 

Доклады учащихся. 

Работа с 

литературой по теме. 

Повторени

е жанров 

журналист

ики 

Где взять тему? 1 Источники 

информации 

журналиста. 

Документы. Записи. 

Интервью. Личные 

наблюдения. 

Рубрика. 

Беседа. Мозговой 

штурм. 

Практическое 

занятие с газетным 

материалом. 

Умение 

выбирать 

тему, 

название 

рубрики 

Жанры 

журналистики. 

1 Жанр. Статья. 

Заметка. Очерк. 

Интервью. Эссе. 

Репортаж. 

Практическое 

занятие с газетным 

материалом. 

Знание 

жанров 

журналист

ики 

Информационные 

жанры. 

2 Информация. 

Заметка. Отчёт. 

Репортаж. 

Интервью. 

Практическое 

занятие с газетным 

материалом. 

Подготовк

а выпуска 

классной 

газеты с 
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репортажа

ми 

интервью 

Какая важная 

информация! 

1 Источники 

информации : 

интервью, 

документы, записи 

личные наблюдения, 

справочная 

литература 

Практическое 

занятие 

Умение 

работать с 

источника

ми 

информаци

и. 

Мы - авторы 

репортажа! Репортаж 

«Пришел, увидел - 

написал!» 

1 Репортаж. Событие. 

Ответы на вопросы - 

Что? Где? Когда? 

Как? 

Написание 

репортажа. Конкурс 

Прекрасный 

материал! 

Поздравляем!» 

Подготовк

а выпуска 

классной 

газеты с 

репортажа

ми 

интервью 

Формы интервью. 

Интервью «Раз- 

вопрос, два- вопрос!» 

1 Интервью- монолог, 

интервью- диалог, 

«круглый стол», 

пресс- конференция 

Практическое 

занятие 

Выпуск 

классной 

газеты с 

репортажа

ми 

интервью 

Интервью не просто 

беседа. «Правила 

речевого этикета или 

что мы можем себе 

позволить ? 

1 Внимание к 

собеседнику. 

Доброжелательность

, умение слушать и 

слышать. Словесный 

портрет. 

Практическое 

занятие 

Умение 

брать 

интервью. 

Конкурс на лучшее 

интервью. 

1 Определение 

наиболее удачных 

работ с точки зрения 

воплощения идеи, 

замысла, удачного 

использования 

изобразительно- 

выразительных 

средств языка 

Практическое 

занятие 

Умение 

брать 

интервью. 

Литературно- 

художественные 

жанры 

1 Зарисовка. 

Пейзажная 

зарисовка. 

Литературный 

портрет. Очерк 

Практическое 

занятие с газетным 

материалом 

Знание 

литературн

о - 

художеств

енных 

жанров 
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Портретный очерк. 1 Очерк. Портрет. 

Характеристика 

главного героя. 

Практическое 

занятие с газетным 

материалом. 

Творческая работа. 

Написание 

портретног

о очерка. 

Путевой очерк 1 Очерк. Путешествие. Практическое 

занятие. Творческая 

работа. 

Написание 

путевого 

очерка. 

Основные 

публицистические 

жанры. Заметка 

1 Заметка. Тема 

заметки. 

Практическое 

занятие. Творческая 

работа 

Написание 

заметки. 

Статья «Всем обо 

всём!» 

1 Статья. Тема статьи. Практическое 

занятие. Творческая 

работа. 

Написание 

статьи. 

Эссе. 1 Эссе. Практическое 

занятие. Творческая 

работа. 

Написание 

эссе. 

Такой интересный 

лид! 

1 Лид (лид -вопрос, 

лид- восклицание, 

лид- цитата, лид-

временное 

умалчивание, лид- 

резюме) 

Практическое 

занятие. Творческая 

работа. 

Написание 

лида. 

Редактирование 

текста  

2 Редактор. Правила 

редактора.  

Практическое 

занятие. 

Умение 

редактиров

ать текст. 

Защита и презентация 

творческой работы 

2 Газетная 

журналистика. 

Жанры (статья, 

заметка, репортаж и 

т.д.) 

Индивидуальные и 

групповые отчёты 

Умение 

защищать 

творческу

ю работу. 

Выпуск итоговой 

газеты по курсу 

Презентация газеты. 

2 Этапы создания 

газеты (определение 

участников, сроков 

создания, 

распределение 

поручений между 

участниками 

выпуска 

Практическое 

занятие Мозговой 

штурм.  

Творческая работа. 

Умение 

защищать 

творческу

ю работу 

 

 

Ожидаемые результаты (1-4 классы) 

Обучающиеся должны овладеть: 
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- социальными умениями, умениями общаться, вести диалог, знаниями правил 

вежливого общения со сверстниками и со взрослыми, аргументирования своей точки 

зрения, умениями выступать перед аудиторией; 

 - знаниями основ истории журналистики; 

- умениями отбирать, систематизировать, сравнивать информацию из различных 

источников и работать с ней, выявлять интересные события и явления в повседневной 

жизни; 

- знаниями и умениями различать основные газетные жанры (заметка, статья, репортаж, 

интервью и др.), грамотно излагать информацию в этих жанрах, знанием основные правил 

редактирования текстов, публикация работ в школьных и районных газетах, на школьном 

сайте; 

- опытом взаимодействия и сотрудничества со сверстниками в группах, парах на 

принципах уважения, доверия, взаимопомощи. 

 

 

Способы контроля результатов: 

- наблюдение, 

- защита творческих работ в различных формах, 

- написание работ различных газетных жанров, 

- ведение «Блокнота журналиста» 

 

 

«Разговор о здоровье»  (1-4 классы) 

Автор О. С. Гладышева, зав. кафедрой здоровьесбережения 

 в образовании ГОУ ДПО НИРО; 

 И. Ю. Абросимова, ст. преподаватель кафедры здоровьесбережения в образовании 

ГОУ ДПО НИРО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ктуальность и педагогическая целесообразность данной программы внеурочной 

деятельности обусловлены состоянием здоровья школьников и теми масштабными 

задачами в решении этой проблемы, которые ставятся в ежегодных посланиях Прези-

дента, различных правительственных программах по модернизации процесса образования, 

президентской инициативе «Наша новая школа», в Концепции новых федеральных 

образовательных стандартов. 

В основу предлагаемой программы положена разработанная авторами и широко 

апробированная на территории Нижегородской области и других территориальных 

образований РФ программа «Уроки здоровья и ОБЖ (1—4)». Положенный в основу этой 

программы аксиолого-компетентностный подход и вариативность форм ее использования 

в школьной практике полностью отвечают требованиям нового ФГОС для начальной 

школы, а деятельностная парадигма, на которой построена содержательная основа 

программы, — основной концепции ФГОС общего образования. 

Программа «Разговор о здоровье» направлена на достижение общих целей воспитания 

младших школьников — формирование в процессе внеурочной деятельности 

мировоззренческо - ценностных ориентиров на здоровье, здоровый образ жизни и 

А 
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устойчивые модели поведения в природной и социальной среде. Этому способствуют 

интегрированность содержания программы, его преемственность с основными учебными 

дисциплинами начальной школы, а также использование при проведении занятий 

деятельностного подхода, что и позволяет осуществлять новую образовательную 

парадигму, способствующую накоплению у учащихся «эмпирического опыта» в вопросах 

здоровья и здорового и безопасного образа жизни, который будет востребован ими в 

дальнейшей жизни и относится к категории общей культуры здоровья. 

Программа предполагает организацию занятий на основе диалогового общения 

учителя и ученика, чему способствуют современные педагогические технологии. В 

разработанных методических рекомендациях предложено широкое использование 

игровых и проблемных ситуаций, элементов тренинговой формы, «мозгового штурма», 

различных видов совместной работы, что позволяет каждому ученику приобретать 

собственный положительный конструктивный опыт в решении «модельных» ситуаций и 

проблем, который в дальнейшем будет полезен ему в реальной жизни. В ходе такой 

подготовки стремление к здоровью у ребенка становится естественной потребностью 

жизни, а не результатом следования целому ряду «запретов». 

Главной целью данной программы является формирование у младших школьников 

понимания здоровья как гармонии своего внутреннего мира, его биологических, 

социальных и духовных начал, а также гармонии взаимодействия с миром внешним — 

природной и социальной средой — через получение практических навыков такого 

взаимодействия. В контексте этой цели интеграция, преемственность, опора на 

содержательные ресурсы таких образовательных областей, как обязательные предметы 

естественнонаучного цикла и основы безопасности жизни, становится естественной 

необходимостью, направленной на становление общемировоззренческих позиций 

личности. 

В программе внеурочной деятельности по культуре здоровья ведущими являются 

ценностно-развивающие цели, средствами достижения воспитательного и развивающего 

эффекта которых выступают конкретные знания. Цели внеурочной деятельности этого 

направления сформированы через конечный результат, выражающийся в деятельности 

учащихся. 

При этом оценка результатов реализации программы в отношении младших 

школьников не должна носить традиционного характера, поскольку главным результатом 

ее являются практические навыки детей, их умение принимать решения в пользу своего 

здоровья и оказывать первую помощь в сложных критических ситуациях, связанных с 

угрозой здоровью или жизни. Для оценивания можно практиковать проигрывание 

модельных ситуаций, групповые работы по решению проблемных ситуаций и т. п. 

Образцы таких диагностических приемов предложены в соответствующих методических 

рекомендациях. 

Кроме приобретения младшими школьниками важных социальных практических 

навыков, наиболее важным результатом программы можно считать изменение взглядов и 

представлений, обучающихся о своем здоровье и способах его сохранения и преум-

ножения, то есть формирование определенных ценностно-мировоззренческих установок 

на здоровье и здоровый образ жизни. Эти результаты, возможно, оценивать посредством 

различных вариантов анкетирования, которые также приводятся в методических 

рекомендациях. 
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Очень важным представляется, чтобы сам ученик видел свое развитие и свои 

достижения в вопросах здоровья. Поэтому желательно, чтобы он с самого начала работы 

по данной программе вел собственный «дневник здоровья», в котором фиксировал свои 

впечатления и самочувствие, выполнял задания, заполнял анкеты, строил результативные 

графики и диаграммы. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

П е р в ы й    г о д  о б у ч е н и я  

Я и школа. Знакомство. Как взаимодействовать и контактировать друг с другом, с 

учителями в стенах школы. Мои интересы и здоровье. 

Что такое здоровье. Здоровье, от чего оно зависит. Основные факторы здоровья и их 

взаимосвязь. Здоровье тела и души. Здоровье и природа. Здоровье и общество. Образ 

жизни и здоровье. Нездоровье и болезнь. Какие бывают болезни, причины, их 

вызывающие. Что нужно знать, чтобы избежать инфекций. Основные правила личной 

гигиены: умывание, чистые руки, носовой платок, чистые зубы, баня, душ. Основные 

правила общественной гигиены: чистота жилища, улиц, чистота воды, воздуха и почвы. 

Мир вокруг и я. Как я воспринимаю окружающий мир. Мои чувства, как они возникают. 

Органы зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Как чувствуют животные. Нервная 

система, зачем она человеку. 1 пшена зрения, слуха и других органов чувств. Почему надо 

заботиться о зрении. Близорукость и дальнозоркость. Почему вреден шум, громкие звуки 

и громкая музыка. 

Адаптация к условиям природы. Что такое погода, климат. Закаливание организма. 

Спорт. Игры на свежем воздухе. Как играть на улице, во дворе. Основные правила 

дорожного движения. Ты и транспорт. 

Купание. Правила безопасности на водоемах зимой и летом. Как при этом не попасть в 

беду. Как оказать первую помощь. 

Я и мой внутренний мир. Как я устроен. Мышцы и скелет. Что такое правильная 

осанка. Основные внутренние органы. Мой мозг и моя душа. Я — личность. Основные 

качества личности (эмоции, душевные качества, деловые качества, образованность). 

Какой я сейчас — каким стану. 

Мои решения — моя будущая жизнь. 

Дыхание и жизнь. Дыхание — основное свойство всего живого. Чем мы дышим. Как мы 

дышим, как дышат животные и растения. Чистый воздух — это здоровье. Режим и 

правила дыхания. Как дышат девочки и мальчики. Дыхательные упражнения. Правильно 

ли мы дышим. Какие опасности угрожают дыханию. Как помочь человеку в беде, если он 

потерял дыхание. Способы искусственного дыхания. 

Чистый воздух и инфекционные болезни. Почему вредна пыль дома и на улице. 

Проветривание помещений. Гигиена жилища (влажная уборка). Как сохранять чистый 

воздух. Легкие и чистота. 

ХОТИМ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ – ДЕЙСТВУЕМ! Знаешь, как быть здоровым, — расскажи своим 

близким. Помоги другим советом, добрым делом, своими знаниями. Правила общения 

с товарищами, друзьями, взрослыми. Знакомые и незнакомые люди. Как себя вести 

среди людей. Стоит ли безоглядно доверять незнакомым людям. Что такое 

осторожность. Как вести себя и взаимодействовать на «Уроках здоровья». 
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В т о р о й   г о д  о б у ч е н и я  

Ещё раз вспомним, что такое здоровье. Что нужно знать и уметь, чтобы быть здоровым. Что 

такое здоровье и от чего оно зависит. 

Питание и жизнь. Зачем мы едим. Кто и что употребляет в пищу. Значение питания для 

человека. Заболевания, обусловленные неправильным питанием. Разнообразие в пище. 

Почему нужно употреблять разнообразные продукты. Что такое рацион. 

Основные правила здорового питания: сохранение нормального веса; уменьшение 

количества жиров, сахара и соли. Твое здоровье определяется тем, что ты ешь, или О 

рациональном питании. Гигиена продуктов питания. Свежие и несвежие продукты. 

Консерванты и здоровье. Ядовитые ягоды и грибы. Пищевые отравления, признаки и 

первая помощь при экстренных ситуациях. 

Движение и жизнь. Что дает нам возможность двигаться (мышцы, кости, суставы, нервы, 

мозг). Что нужно двигательной системе для нормальной работы. Как в организме 

образуется энергия. Мышцы и тренировка. Утренняя зарядка и другие виды физической 

активности. Подвижные игры, спорт, физкультура, физическая работа дома, в саду, на 

пришкольном участке. Почему это важно. Физическая активность, форма и образ жизни 

— залог долголетия. Заболевания двигательной системы, как их избежать. Травмы, 

переломы, мышечные растяжения. Как оказать первую помощь. 

Развитие и жизнь. Непрерывность жизни. Рождение. Что значит расти и развиваться. Что 

необходимо маленькому ребенку, чтобы вырасти здоровым. Питание, окружающая среда: 

природная и человеческая. Резервы нашего организма. Что нам дается от рождения. 

Физические недостатки. Как развить свое тело и душу. Как чувствовать себя комфортно: 

самому с собой, с родителями, друзьями, с учителем, другими людьми. Как правильно 

разговаривать, задавать вопросы и отвечать на них. Почему мы не любим, когда кричат 

или громко говорят. Какие бывают люди, и чего от них ждать. Какой ты и какие они. Как 

научиться жить среди различных людей. 

ХОТИМ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ – ДЕЙСТВУЕМ! Какими знаниями о здоровье, по твоему мнению, 

должен владеть каждый. 

 

Т р е т и й    г о д  о б у ч е н и я  

 Еще раз о здоровье. От чего зависит твое здоровье. В чем ты сам можешь помочь себе и 

другим. Когда надо звать на помощь взрослых, когда нужно обращаться к врачу. 

Непрерывность жизни. Рождение, жизнь и смерть. Сколько живет человек. Как 

продлить молодость. Мужчины и женщины, мальчики и девочки — в чем отличия между 

ними: внешние и внутренние. Как нужно относиться друг к другу. Дружба, любовь, 

семья. Ты и твоя семья — настоящая и будущая. Твое отношение к членам семьи: 

любовь, уважение, доброта, взаимопомощь. 

Здоровье и общество. Что такое общество. Почему люди живут вместе. Твое 

окружение: семья, друзья, школа, улица. Доброе и злое среди людей. Как возникают 

конфликты и как нужно поступать в таком случае. Что такое обида. Что делать, если ты 

кого-то обидел. Как относиться к обидам, неприятностям, к горю, наказанию. Страх и 

тревога. Как уметь снять напряжение, избавиться от страха. 

Что такое самовоспитание. Как правильно принять решение, как предвидеть 

последствия своих поступков. Ты и взрослые. Всегда ли нужно подражать взрослым. 

Дурные привычки. Опасности взрослого мира: курение, алкоголь, наркотики, насилие. 
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Как они могут навредить твоему организму, изменить твою личность, общение с 

друзьями, родителями. Как это может сказаться на твоем будущем (семье, профессии, 

счастливой жизни, здоровье). 

Хотим быть здоровыми – действуем! Что ты ценишь в жизни больше всего. Умеешь ли ты 

владеть своими эмоциями, мыслями, решениями и поступками. Почему это важно. Если 

ты умеешь, то посоветуй и помоги своим друзьям, просто знакомым, своим родным и 

близким словом и делом. 

 

Ч е т в е р т ы й    г о д  о б у ч е н и я  

Познай себя. Твои жизненные ценности. Ты и твое здоровье. От чего зависит твое 

здоровье. Что дается тебе от рождения. Что ты можешь сделать сам для своего здоровья. 

Правила общения. Почему важно общаться с другими людьми. Общение и здоровье. 

Основные правила общения с ровесниками, родителями, учителями и другими старшими 

людьми. Знакомые и незнакомые люди, правила общения. Нужно ли соблюдать 

осторожность при общении и в каких ситуациях. 

Общение и конфликты. Что такое конфликты. Почему возникают конфликты между 

людьми. Кто может стать участником конфликта. Как найти пути решения конфликтной 

ситуации. Посредничество. Как научиться прощать. Можешь ли ты уступить, пойти на 

компромисс. Конфликты и здоровье. 

Здоровье и эмоции. Твои чувства, эмоции и здоровье. Положительные и отрицательные 

эмоции. Оптимизм и пессимизм. Умеешь ли ты управлять своими эмоциями. Как влияют 

эмоции на общение с людьми. Эмоции и конфликты. 

 Школа и здоровье. Зачем человеку нужна школа. Как научиться учиться. Причины 

успехов и неудач на уроках. Как нужно слушать на уроке. Внимание и память. Правила 

познания и школьные предметы. Как работать с текстом учебника. Как готовить свой 

ответ на уроке. Составление планов и опорных конспектов.  

 Знаешь, как быть здоровым , - действуй!  Как сделать здоровье главной ценностью в своем 

поведении, в общении, в жизни. Как принимать решения, делать выбор в пользу здоровья 

— своего, близких, других людей. Что конкретно ты можешь сделать, чтобы быть 

здоровым. Планируем все вместе. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Потребностно-мотивационный уровень. Характеризуется положительным 

настроением, хорошим самочувствием, желанием участвовать в занятиях по культуре 

здоровья и состоянием активности младших школьников, связанным с получением знаний 

о здоровом образе жизни. Следствием хорошего эмоционального состояния служат 

возникновение у детей интереса к знаниям о здоровом образе жизни и оценивание 

полученных знаний как полезных для дальнейшей жизни. 

Когнитивный уровень. Данный уровень характеризуют понимание и осмысление 

детьми знаний, способов действий, соотнесение новых представлений о сохранении 

здоровья с системой ранее изученных, наделение значимостью знаний о здоровье, о том, 

что и как необходимо делать, чтобы его сохранить, и о том, зачем, почему, для чего его 

необходимо беречь. Таким образом, на этом этапе происходит осознание учащимися 

необходимости ведения здорового образа жизни, а также освоение способов сохранения 

здоровья. 
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Оценочно-ценностный уровень. Связан с решением проблемных ситуаций, в которых 

учащемуся нужно совершить выбор, опираясь на знания и понимания о ЗОЖ. При этом 

младший школьник должен проявить знание возможных альтернатив, умение оценить их 

с позиций здоровья и предпочесть один из вариантов решения в целях сохранения 

здоровья и безопасности жизни. Возможные альтернативы в таком возрасте, безусловно, 

могут быть более заманчивыми для школьников начальных классов, нежели выбор 

сохранения здоровья, но в идеале учащемуся необходимо сделать выбор, связанный со 

здоровым образом жизни. 

Деятельностно-поведенческий уровень. Осуществляется в ежедневной практической 

деятельности, направленной на сохранение здоровья, и в реализации здорового образа 

жизни в повседневной жизнедеятельности, формах общения и безопасного поведения. 

Данная деятельность может быть различной и многообразной и часто не связанной 

напрямую с категорией здоровья, но влияет на него косвенно через успешность в 

обучении, социальной реализации, социальном аспекте здоровья. Этот уровень может 

проявляться и в элементарной деятельности, которая выражается в гигиенических 

действиях, привычке к утренней зарядке, умении оказать практическую помощь при 

различных видах травм, предпочтительном отношении к полезным для здоровья 

продуктам, и отказе от чипсов и кока-колы в пользу, например, яблока или/и сока. Все эти 

действия напрямую связаны с физическим аспектом здоровья. В дальнейшем 

поведенческо-деятельностный уровень переходит в статус качества личности, то есть 

своего рода потенциальное состояние, полезную привычку, направленность личности, 

когда процесс сохранения здорового образа жизни устойчиво реализуется в деятельности 

и поведении. 

 

« Путь к успеху Технологии и местное сообщество» 

(Авторы :Л.А.Шевцова. Т.И.Каняева) 

Программа «Учимся с Intel» создана корпорацией Intel в рамках программы «Новаторство 

в образовании» совместно с местными органами управления и образовательными 

учреждениями. Эта программа ставит своей главной целью развить инновационные 

навыки критического мышления и информационных технологий у людей, живущих в 

небольших городах и поселках, на уровне требований, выдвигаемых XXI веком. 

Участвуя в программе «Учимся с Intel», молодые люди приобретут умения, 

необходимые для работы и успешной жизни в XXI веке. Навыки, на которые необходимо 

обратить особое внимание, это основы компьютерных технологий, критическое 

мышление и сотрудничество. 

Курс «Технологии и местное сообщество» рассчитан на обучение в течение одного 

учебного года учащихся 3-4 классов. В рамках данного курса учащиеся знакомятся с 

основными компьютерными технологиями, с их помощью пытаются представить решение 

социально значимых проблем своего города.   

Цели курса: 

Развитие у учащихся 

 навыков критического мышления 

 грамотности в области компьютерных технологий 

 навыков сотрудничества 

Требования к уровню подготовленности учащихся: 
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 иметь представление о правилах работы с компьютером  

 иметь основные навыки работы с мышкой и клавиатурой 

Учащиеся должны уметь: 

 решать поставленные задачи 

 выбирать оптимальное решение из множества возможных вариантов (обосновывая 

выбор)  

 находить нужную информацию из большого его потока публично 

выступать с презентацией своей работы 

 объективно оценивать свою работу и работу товарищей  

 создавать текстовые документы  

 создавать и редактировать изображения в графическом редакторе  

 создавать презентацию в программе  

 работать с электронными таблицами в программе Excel 

Основным методом обучения является исследовательская деятельность, 

направленная на развитие познавательных интересов, творческих способностей 

ученика. Учащийся учится анализировать учебную проблему, ищет пути исправления 

собственных ошибок, решает поставленную задачу. 

 

 

Основы компьютерных технологий. 

 

Под грамотностью в области технологий подразумевается умение использовать 

компьютерных технологии для общения, решения проблем, сбора, организации и 

распространения информации. Программа «Учимся с Intel» позволит учащимся получить 

практические навыки работы с разнообразными компьютерными программами. У них 

появится возможность использовать компьютер не только для поиска информации в 

Интернете, но также для того, чтобы рисовать, писать, решать задачи и создавать 

презентации. 

 

Критическое мышление. 

 

Критическое мышление включает умение решать проблемы. Программа «Учимся с Intel» 

предоставит учащимся возможность развить и продемонстрировать умение решать 

проблемы, использовать навыки критического мышления. Работая над заданиями и 

проектом, они будут планировать, проверять и обсуждать свою работу. 

 

Сотрудничество. 

 

Сотрудничество включает умение работать в команде, совместную работу с одним или  

несколькими людьми над решением поставленной задачи.  Программа «Учимся с Intel) 

способствует развитию различных видов сотрудничества. Учащиеся будут не только 

работать вдвоем с одним учебником, но и вместе пользоваться компьютером, работая над 

заданиями и проектом. Это значит, что у каждого учащегося появится возможность 

работать в паре с партнером, который поможет ему учиться, решать поставленные задачи, 

проявлять творчество. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Занятия 1- 2 

Знакомство с курсом 

Занятия 3-4 

Графика 

Занятия 5-6 

Графика 

Введение; 

Найдите кого-то, кто; Как 

устроены учебники; Основы 

работы на компьютере; 

Поиск в Интернете; 

Работа; 

Сотрудничество; 

Правила; 

Заключение 

Введение; Paint; 

Задания по рисованию; 

Почтовая марка; Фоновый 

рисунок рабочего стола; 

Презентация; Заключение 

Введение; Draw; 

Задания по рисованию; 

Почтовая открытка; Знаки; 

Карта; 

Презентация; Заключение 

Занятие 7  

Работа с текстом 

Занятие 8 

Работа с текстом 

Занятие 9 

Таблицы 

Введение; 

Обзор редактора Word; 

Задания по работе в 

редакторе Word;; Визитные 

карточки; Презентация; 

Заключение 

Введение; Задания по работе 

в редакторе Word;; 

Календарь;; Презентация; 

Заключение 

Введение; 

Обзор работы с Excel; 

Задания по работе с 

таблицами; 

Адресная книга; 

Опрос; 

Презентация; 

Заключение 

Занятие 10 

Таблицы 

Занятия 11-12 

Мультимедиа 

Занятия 13-14 

Мультимедиа 

Введение; 

Задания по работе  

c таблицами; 

Транспорт; 

Статистика; 

Бюджет; 

Презентация; 

Заключение 

Введение; Обзор 

работы с 

мультимедиа 

приложениями; 

Реклама; Шкала 

времени; 

Презентация; 

Заключение 

Введение; Задания по работе 

с мультимедиа 

приложениями; Мой герой; 

Программа новостей; 

Таланты; Презентация; 

Заключение 

Занятия 15-16 

Повторение 

Занятие 17 

Планирование 

Занятия 18-19 

 Создание проекта 

Введение; 

Повторение;; 

Презентация; 

Заключение 

Введение; 

Планирование проекта; 

Презентация; 

Заключение 

Введение; 

Создание 

проекта; 

Презентация; 

Заключение 

Занятия 20-21 

 Создание проекта 

Занятие 22 

 Проверка проекта 

Занятие 23  

Создание проекта 

Введение; 

Создание 

Введение; 

Проверка 

Введение; 

Презентация проекта; 
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проекта; 

Презентация; 

Заключение 

проекта; 

Презентация; 

Заключение 

Поздравление с окончанием 

курса 

 

«Уроки для души» 

11--44  ккллаассссыы  

 

Пояснительная записка 

 

Данный курс органично включается в систему духовно-нравственного воспитания  в 

начальной школе, предполагает тесную взаимосвязь с учебными предметами 

(литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство и др.), с внеурочной 

деятельностью детей и семейным воспитанием. Курс рассчитан на четырёхгодичный срок 

обучения. Занятия проводятся по одному часу в неделю в форме кружка, с группой детей 

до 10-12 человек. 

Цель курса: создание образовательного пространства, способствующего обогащению 

внутреннего, духовного мира и нравственному саморазвитию личности младшего 

школьника. 

Задачи курса: 

- создание условий для развития ценностно-смысловой сферы личности, осознания и  

принятия ребенком общечеловеческих и базовых национальных ценностей; 

- обеспечение готовности и способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию на основе самопознания и  осознания смысла человеческой 

жизни;  

- развитие эмоционально-чувственной и волевой сферы личности как основы 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

гуманных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результатов; 

- получение ребенком позитивного опыта взаимоотношений с одноклассниками в 

совместной деятельности и  коллективных играх, с родителями и другими членами семьи; 

- формирование коммуникативных навыков, умения вести диалог, воспринимать 

различные точки зрения партнеров, формулировать и доказывать собственную мысль; 

- усвоение первоначального опыта нравственного ответственного поведения, 

соответствующего внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

- обучение видеть и понимать прекрасное в окружающем мире, природе родного края 

через художественные образы, развитие желания творить прекрасное; 

- создание условий для пробуждения интереса к самовыражению в доступных видах 

и формах художественного творчества. 
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Основные принципы, подходы и идеи, реализуемые в курсе 

 Личностно ориентированный - принцип адаптивности, развития, психологической 

комфортности. 

 Культурно ориентированный - принцип образа мира,  целостности содержания 

образования, систематичности, смыслового отношения к миру, ориентировочной функции 

знаний, овладения культурой.  

 Деятельностно ориентированный - принцип обучения деятельности, управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, 

управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной творческой деятельности ребенка. 

 Гуманно-личностный подход к ребенку в образовательном процессе. 

 Принцип следования нравственному примеру значимых взрослых. 

 Идея сотрудничества: взаимодействие ребенка с педагогом, с одноклассниками 

при обсуждении вопроса или поведения героя сказки, рассказа, мультфильма, в процессе 

игры, разыгрывании ситуации, театрализации.   

Особенности построения программы 

Программа состоит из пяти разделов: 

Раздел «Кто Я?» - Знакомство с социальными ролями человека - школьник, 

одноклассник, член своей семьи, часть своей страны (гражданин России), житель планеты 

Земля. Осознание первоклассником выполнения разных социальных ролей. Переживание 

ребенком чувства принадлежности к своему классу, школе, семье, Родине, осознание себя 

частью единого целого на планете Земля. Осознание и принятие ребенком права каждого  

человека быть уникальным, быть личностью. 

Раздел «Какой Я?» - Раскрытие личностных, душевных качеств ребенка через 

развитие способностей самопознания и самовыражения. Любить, уважать и принимать 

себя таким, какой есть – важнейший этап на пути становления личности. Развитие 

положительной «Я-концепции», уверенности в себе, в своих силах и возможностях 

поможет ребенку в преодолении жизненных трудностей, в общении и поведении. Задача 

взрослых (педагогов, родителей, значимых взрослых) помочь ребенку развить стремление 

к познанию своего внутреннего мира, его духовному обогащению, 

самосовершенствованию. 

Раздел «Я в мире эмоций и чувств» - Разнообразие мира эмоций и чувств 

(этические чувства стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения, 

эстетические чувства радости и восхищения при восприятии красоты окружающего мира, 

произведений литературы и искусства). Ребенок учится узнавать эмоциональное 

состояние другого человека по мимике, жестам.  Приходит к осознанию, что чувства – 

самое важное при установлении взаимоотношений  с другими людьми, с окружающим 

миром, с самим собой. Умение различать эмоции, чувства, настроение свои собственные  

и другого человека,  способность управлять ими  поможет ребенку в общении со 

сверстниками и взрослыми.   
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Раздел «Я живу среди людей» - Ориентация на общечеловеческие ценности, 

нравственные нормы поведения, принципы гуманного отношения к окружающим. 

Ребенок, понимая и принимая то, что окружающие  его люди, так же как и он сам, тоже 

мыслят, чувствуют, имеют положительные и отрицательные черты характера,  учится жить 

в мире и согласии с другими людьми и с самим собой. Взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (родителями, близкими, педагогами, соседями) выстраиваются на основе 

уважения, доброжелательности, заботы, сострадания, готовности прийти на помощь к тем, 

кто в этом нуждается. Опыт эмоционально-ценностного общения, сотрудничества, 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми облагораживает душу и сердце 

ребенка, обогащает его духовный мир, приводит к осознанию своего предназначения, 

миссии, его ответственности за благосостояние общества. 

Раздел «Я живу на Земле» -  Человек и природа едины. Земля, воздух, вода, огонь, 

растения, животные, человек – важнейшие начала жизни на Земле. У ребенка появляется 

чувство сопричастности к природе, человечеству. Он осознает негативные и позитивные 

стороны стихий природы, их влияние на жизнь человека. С другой стороны, ребенок  

приходит к пониманию, что человечество  также оказывает отрицательное воздействие на 

природу, планету в целом и не только действиями, но и мыслями. Мыслить правильно - 

суть духовной жизни. Добрые, светлые, радостные мысли, забота людей об улучшении 

условий жизни на Земле. Ребенок  осознает свое место на Земле и ответственность за 

сохранение красоты и богатства нашей планеты. 

В 1 классе занятия проводятся по трем разделам: 1 четверть - «Кто Я?»; 2-3 

четверти -  «Какой Я?»; 4 четверть -  «Я живу среди людей». 

Программа 2-4 классов состоит из четырех разделов: 1 четверть - «Я в мире эмоций и 

чувств»;  2 четверть - «Какой Я?»; 3 четверть -  «Я живу среди людей»; 4 четверть -  «Я 

живу на Земле». 

Особенности реализации программы 

Для успешной реализации программы весьма важны следующие условия: 

1. Создание атмосферы уважения, доверия и взаимопонимания между педагогом и детьми. 

Ребенок должен чувствовать интерес педагога к его духовному развитию, готовность 

взрослого оказать ему поддержку, помощь. 

2. Личность значимого взрослого (педагога, родителя) наполненная любовью, 

оптимизмом, верой в возможности и неповторимость каждого ребенка.  

3. Гуманное взаимодействие педагога, психолога и родителей  по духовно- нравственному 

воспитанию детей. Готовность родителей к сотрудничеству со школой в духовно-

нравственном развитии личности ребенка, управлению этим процессом  в условиях семьи. 

4. Активное включение ребенка в различные виды совместной деятельности, 

направленной на развитие самооценки, самоутверждения личности, на формирование 

навыков нравственного поведения. 
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5. Использование методов и приемов, соответствующих психолого-возрастным 

особенностям детей младшего школьного возраста. Интеграция методов и приемов 

словесных («разговор по душам», «секрет на ушко», «философствование», запись в 

личном дневнике) и  игровых, нетрадиционных техник рисования, приемов арттерапии, 

просмотр детских мультфильмов фонда «Союзмультфильм» и фрагментов детской 

передачи «Доброе слово» др. 

      Главная задача педагога, работающего по данной программе,  – создание пси- 

хологической атмосферы личностной безопасности и эмоциональной поддержки ребенка. 

Личность педагога, его умение установить контакт и доверительное отношения с ребенком 

и его родителями, особенно важны для реализации данной программы. Педагог находится 

в тесном взаимодействии с школьным психологом, который может оказывать ему 

консультативную помощь при подготовке к занятиям, проводить индивидуальную 

коррекционно-развивающую работу с отдельными детьми, давать рекомендации их 

родителям.  

       В конце изучения каждого раздела программы педагог проводит родительские 

собрания, а в конце года -  итоговое занятие с родителями. Темы родительских собраний 

педагог определяет вместе с родителями, например, в 1 классе «Мой ребенок – личность», 

«Какой мой ребенок?». Родительское собрание может проходить по схеме: 

1. Итоги изучения раздела: результаты наблюдений учителя, диагностических 

исследований,  анализ участия родителей в выполнении рекомендаций педагога к 

следующему занятию. 

2. Знакомство родителей с тематикой и задачами занятий  следующего раздела. 

3. Рекомендации родителям по социализации и воспитанию  ребенка в семье. 

Примерные темы итоговых занятий с родителями в конце каждого года даются в 

тематическом планировании. 

Содержание программы 

1 класс 

Раздел «Кто Я?» (9 часов) 

Самая главная дата в жизни человека, самое главное событие года (день рождения). 

Чувства, которые испытывают родители при рождении ребенка (радость, гордость, 

счастье, любовь). Человек рождается для человека, для людей. Важность других людей 

для человека. Право каждого  человека быть уникальным. Мечты и желания. Интересы и 

способности. Душевные качества и характер. Каким человеком  хотят видеть меня 

взрослые? 

Понятия «школьник», «учеба - труд школьника». Учеба – напряженный труд ума, 

сердца и души. Идеал школьника: старательный, добросовестный, ответственный, 

дисциплинированный, организованный. Соблюдение обязательных для всех школьников 

правил поведения на уроке и перемене.  Переживание ситуации успеха для каждого 

ученика. Портфолио достижений ученика – возможность почувствовать себя в чем-то 

умелым, способным. Вручение каждому медали за какое-то достижение. 
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Понятие «одноклассник». Идеал одноклассника: добрый, внимательный, веселый, 

хороший друг. Переживание ребенком чувства принадлежности к своему классу, 

осознание себя частью единого целого. Уважительное отношение к себе. Недопустимость 

прозвищ, насмешек, проявления гнева, злости, агрессивности. Активное участие ребенка в 

делах класса. 

Понятия «семья», «родственники». Переживание ребенком чувства принадлежности 

к семейной общности. Мир семьи – занятия, увлечения, традиции, совместный труд. 

Понятия «страна», «Родина», образы-ассоциации: «Что вы представляете, когда 

слышите эти слова?». Переживание чувства сопричастности к красоте природы, к судьбе 

страны, в которой живут дети. Интерес и терпимое отношение к людям разных 

национальностей. Жители России – россияне. Осознание детьми того, что будущее страны 

зависит от них. Пожелания стране детей и их родителей. 

Представления детей о Космосе, Вселенной, планете Земля, ее жителях - землянах. 

Осознание ребенком себя частью большого мира. Составление схемы «Я – часть 

Космоса»:  маленьким кружком изобразить себя, кругом побольше  – свой родной город 

(село), затем страну и самым большим кругом планету Земля. 

Раздел «Какой Я?» (16 часов) 

Каких героев сказок называют добрыми, а каких злыми? Понятия «добрый», 

«доброжелательный человек», «доброе дело». Примеры доброжелательного отношения  к 

людям из жизни детей. 

Что такое вежливость? Примеры «вежливых», «волшебных» слов. Словарь 

общеупотребительных вежливых слов. Формы приветствия людей. Почему мне нравятся 

вежливые люди? Правила вежливости. 

Понятия «трудолюбивый», «ленивый». Кого мы называем трудолюбивым? Мои 

обязанности в школе и дома, как я их выполняю? Уважительное отношение ко всему, что 

создано трудом людей, к людям труда. Бережное отношение к вещам, предметам быта.  

Понятия «хвастовство», «зазнайство».  Зазнайство как причина потери друзей, 

одиночества. Соблюдение правил поведения во время игры. Мини-театр.  

Понятия «жадность», «жадина». Почему нельзя жадничать? Жадность как причина 

ссоры с друзьями.  

Понятия «упрямство» и  «настойчивость». Упорство и трудолюбие.  Настойчивость 

как необходимое качество для достижения каких-то результатов. Упрямство может быть 

причиной недосягаемости мечты. 

Что такое честность и правдивость? Честный поступок. Правила честной игры. 

Понятия «стыд», «стыдно». Чувство стыда. Добрые отношения с окружающими. 

Важность умения говорить слово «простите». 
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Сочувствие и гуманное отношение к людям, к животным, нуждающимся в помощи. 

Общечеловеческие ценности: доброта и помощь.  

Стремление к достижению успеха. Вера в свои способности. Уверенность в своих 

силах. Способность оценить собственные умения. Что я умею делать хорошо? Как я это 

делаю? Самоуважение как признание собственных достоинств. 

Раздел «Я живу среди людей» (8 часов) 

Человек среди людей, люди вокруг человека. Врожденная потребность человека быть 

принятым кем-то, вместе с другими учиться, трудиться, играть. Выполнение общих 

правил жизни, поведения. Правила работы в паре, группе. Игры с правилами: 

обязательность выполнения правил, честность, умение радоваться успехам других. 

Качества человека, которые делают приятным общение с тобой: доброжелательность, 

отзывчивость, скромность, веселый нрав. 

Слово и настроение человека. Сила доброго и злого слова. Значение добрых, 

задушевных слов в жизни человека. Слова лжи, клеветы, брани - слова, которые унижают, 

оскорбляют достоинство человека. Предвидение последствий своих слов, высказываний. 

Отрицательное отношение к грубостям. Желание участвовать в разговоре со 

сверстниками, взрослыми. Правила общения на уроке с учителем, с одноклассниками. 

Правила обращения к взрослым людям знакомым и незнакомым (вежливые слова и 

речевые обороты, благодарность, просьба и др.).   

Основные чувства, эмоциональные состояния, присущие человеку; обозначение их 

словами (радость - веселье, грусть – печаль, злость – гнев). Слова, определяющие чувства 

вины (стыдно), обиды (обидно), жалости (жалко). Способы выражения чувств, 

настроения. Различение эмоционального состояния другого человека (обижен, опечален, 

недоволен) и соотнесение его с конкретной ситуацией. Важное в жизни умение – 

доставлять радость другим: улыбнуться, сказать доброе слово, комплимент, поделиться 

чем-то, помочь. Упражнения в определении и передаче разных эмоциональных состояний. 

Представления детей о нравственной категории «доброта». Что такое «доброта», 

«добрая душа», «доброе слово», «доброе дело», «добрые поступки»? Примеры добрых  

поступков в жизни детей. Необходимость делать добро другим. 

Понятия «дар», «дарить», «подарок». Внимательное отношение к родным и близким 

людям. Любовь и забота о членах семьи. Какую работу по дому выполняют мама, папа? 

Какие взрослые дела по силам выполнить ребенку? Как можно проявить свою любовь, 

внимание и заботу к старшим членам семьи (бабушкам, дедушкам), младшим братьям и 

сестрам. Как создать хорошее настроение своим родным. Самые дорогие подарки для 

родных. 

Представления детей о дружбе. Какой класс можно назвать дружным? Как 

подружиться с одноклассниками. О дружбе мальчиков и девочек. От чего зависят 

дружеские отношения в классе? Правила дружной работы. 
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Представление детей о верном друге. За какие качества друга мы дорожим дружбой с 

ним? Радость дружбы. Как сохранить дружбу? Умение прощать ошибки, промахи в 

поведении друга. Значение пословицы «Дружбу помни, а зло забывай».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Мечта как символ счастья. О чем мы мечтаем. Условия осуществления мечты. Какие 

качества человека могут помешать осуществлению мечты. Коллективная творческая 

работа детей и взрослых «Мы волшебники!» (сочинение-рассказ, рисунок, коллаж) или 

«Послание в будущее». Концертная семейная программа. 

2 класс 

Раздел «Я в мире эмоций и чувств» (9 часов) 

Понятия «эмоции», «чувства». Эмоции как основа душевного переживания людей. 

Эмоции радости, грусти, печали, злости. Выражение чувств и эмоций посредством 

мимики и жестов. Игровые упражнения в определении и передаче разных эмоциональных 

состояний. Какие эмоциональные состояния нравятся, а какие не нравятся? 

Определение эмоциональных состояний по внешним признакам сказочных 

персонажей. Игры по определению, копированию эмоциональных состояний героев 

сказок. Упражнения в определении добрых и злых героев по их мимике, жестам. 

Побуждение детей к оказанию помощи сказочным персонажам. 

Понятие «настроение». Изменчивость настроения человека. От чего может 

измениться настроение? Понимание своего настроения и настроения родственников, 

одноклассников. Осознание себя как возможной причины изменения настроения другого 

человека.  

Чувство радости. Образы-ассоциации со словом «радость». Радость в моей жизни. 

Радости родных и близких. Чем я могу порадовать одноклассников? Чему мы радуемся 

вместе с другом? 

Чувство грусти. Образы-ассоциации со словом «грусть». Когда мне бывает грустно. 

Грустно маме – грустно мне. Почему мне грустно после ссоры с другом?   

Гнев. Способы управления отрицательными эмоциями. Элементарные приемы 

регулирования агрессивного поведения детей. Разыгрывание конфликтной ситуации, 

произошедшей в классе и моделирование вариантов выхода из нее. 

Раздел «Какой Я?» (7 часов) 

Кого называют трусом? Чего и кого боятся дети? Стыдно ли бояться сказочных 

персонажей и животных, врачей, темноты, страшных снов? Гигиенические требования ко 

сну. Приемы помощи, как справиться с разными видами страхов.  

Воля – это духовное начало в человеке. Сила воли. Проявления силы воли. Воля 

определяет качество действия, выбранного человеком. Способность отказа от ненужных 

желаний. 
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Совесть, совет, весть, чистое сердце. Переживание акта совести. Умение 

прислушиваться к голосу своей совести. Различение совести (внутреннее чувство) и 

вежливости (форма поведения). 

Понятия «сердце», «сердечность», «сердечный человек». Качества сердца. 

Благодарность, неблагодарность. Благодарное сердце. Магнетическая сила благодарности.  

Раздел «Я живу среди людей» (10 часов) 

Образы-ассоциации к слову «семья». Родные, родня, род. Забота о близких. 

Межличностные отношения ребенка с родственниками: родителями, братьями, сестрами, 

старшими членами семьи. Важность в семье атмосферы взаимной любви, заботы, 

ответственности, понимания и  взаимопомощи. Основные правила почитания и уважения 

старших. Что разрушает семью (ссора, непослушание, неправильные поступки, обиды, 

лень). Что укрепляет семью (любовь, терпение, уважение, взаимопомощь, нежность). 

Понятия «близкий человек», «близкий по духу». Общность интересов. Задушевный 

разговор между родными, близкими, друзьями. Взаимная привязанность людей, 

основанная на любви и уважении.  Образ близкого человека (няня А.С. Пушкина - Арина 

Родионовна  

Соседи по дому. Правила добрососедства. Доброе, уважительное отношение к 

соседям, ко всему, что создано трудом людей. Необходимость вежливости, 

взаимопонимания, терпимости в отношениях с соседями. Доброжелательность – радость 

добрая, злорадство – радость злая. Как приучать себя не завидовать другим. Значение 

пословицы «За добро злом не платят». 

Доброта, чуткость, сострадание, забота о больном. Польза и вред для больного 

человека: этикетные запреты и этикетные рекомендации (не огорчать больного плохими 

известиями, отвлекать от неприятных мыслей, не акцентировать внимание на признаках 

болезни и др.). 

Особенности общения с младшим по возрасту, ролевые позиции старшего и 

младшего. Понятия «утешение». Речевые формы утешения. Помощь и участие в 

различных ситуациях. Забота, ответственность старшего ребенка в отношении к 

младшему.  

        Кого можно назвать настоящим другом. Как проявляют себя друзья в беде и радости.  

Каких друзей можно назвать верными. Отзывчивость, чуткость, взаимопомощь друзей. 

Какой я сам - друг и товарищ. Значение пословицы «Нет друга – так ищи, а нашел – 

береги». 

Дружеские отношения. Уступчивость как признак силы, чувства собственного 

достоинства, воспитанности. Отказ от желаемого в пользу друга  Моделирование ситуации 

ссоры друзей. Составление правил уступчивости и примирения. Размышление на тему: 

«Умею ли я уступать?». 

От чего зависят дружеские отношения в классе. Переживание учащимися чувства 

принадлежности к своему классу. Создание эмблемы и написание  девиза класса. 

Составление Законов дружного класса.  
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Понятия «благородство», «милосердие», «сочувствие», «сопереживание», 

«благодарность». Слова благодарности за доброе дело, услугу. Недопустимость прозвищ, 

кличек и насмешек по отношению к людям-инвалидам. Сочувствие, сопереживание, 

оказание помощи людям, нуждающимся в помощи. Правило «Во всем поступайте так, как 

хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». 

Раздел «Я живу на Земле» (8 часов) 

Представления детей о планете Земля, землянах. Переживание чувства 

благодарности к планете Земля как общему дому. Человек – часть природы, зависит от нее, 

влияет на нее. Земля нуждается в помощи и защите людей.  

Четыре природные стихии: земля, воздух, огонь и вода. Многообразие проявления 

природных стихий и их взаимосвязь. Природные стихии, их влияние на жизнь человека. 

Красота Земли.  

Воздух как природная стихия. Движения воздуха – ветер. Многообразие проявления 

воздушной стихии. Сила ветра на службе у человека.  

Вода как природная стихия. Три состояния воды. Вода – источник жизни.  Красота 

природных водоемов: родник, река, озеро, море, океан. Путешествие капелек воды. 

Переменчивость нрава водной стихии. Зависимость судьбы водоемов на Земле от 

человека.  

Радуга на небе – радуга чувств. Чистота, преображение природы после дождя. Радуга 

–  красота природного явления. Радуга светлых чувств человека.   

Огонь как природная стихия. Огонь – спутник и помощник человека. Осторожное 

обращение человека с огнем. Любование красотой огня. Понятие «сердечный огонь» 

(человеческое тепло, доброта и любовь к другим людям).  

Ценности в жизни человека. Доброта, любовь, красота. Счастливая семья. Знания, 

труд. Дружба. Значимость ценностей для каждого человека. Различие между 

материальными и духовными ценностями.   Наши пожелания семье, школе, друзьям, 

планете Земля.  

3 класс 

Раздел «Я в мире эмоций и чувств» (7 часов) 

Эмоциональный портрет класса как совокупность эмоций и чувств каждого члена 

класса. Преобладающие чувства коллектива. Ответственность каждого за благоприятный 

микроклимат класса. Чувство эмпатии. Приемы снятия психомышечного напряжения. 

Умения управления негативными эмоциями. Моделирование проблемных ситуаций. 

 Расширение представлений о «палитре чувств» (удивление, испуг, горе). Позитивные 

и негативные чувства. Осознание возможности изменения собственных чувств.  

Определение эмоциональных состояний одноклассников по внешним признакам.  
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Чувства любви, радости, ласки к родителям, другим членам семьи. Радость общения. 

Осознанное проявление доброжелательности, внимания к близким, знакомым и 

незнакомым  людям в повседневной жизни. Понятие «любящее сердце», «милое сердце», 

«чистое сердце». Что значит любить? Любить – отдавать, любить – служить. Что мешает 

любви? (зависть, недоверие, жадность, ложь). Правила взращивания, воспитания доброго, 

любящего сердца. 

Понятия «боль», «физическая боль», «душевная боль», их соотнесение. 

Эмоциональное благополучие – чувство уверенности и защищенности. Способы 

избавления от душевной боли. Социальные нормы поведения. Моделирование 

поведенческих ситуаций. 

Чувства, эмоциональные состояния, присущие одинокому человеку. Душевная боль 

одиночества. Различение эмоционального состояния другого человека. Оказание помощи 

одинокому человеку (сочувствия, поддержки, помощи).  

Понятия «искренность», «искренность чувств». Важность проявления искренних 

чувств людей при общении. Искреннее отношение к другим людям. Проявление 

искренности в поступках. Желание научиться управлять своими эмоциями, поведением. 

Раздел «Какой Я?» (7 часов) 

Добрые слова, добрые дела. Доброта истинная (отзывчивость, забота, взаимопомощь, 

помощь в беде). Добро во благо других. Черты доброго человека. Добро созидает, а зло 

разрушает. Проявления доброты в щедрости. Щедрый человек – милостивый, 

милосердный на помощь, заботу. Значение пословицы: «Не хвались серебром, хвались 

добром».  

Для чего трудится человек. Труд – источник жизни человека. Труд – дело, требующее 

усилий, стараний, упорства, настойчивости, силы воли. Что такое трудолюбие. Как стать 

трудолюбивым человеком? Лень и праздность – две беды. Значение пословицы: «Делу – 

время, потехе – час». 

Что такое честность, правдивость. Почему нельзя обманывать. Возможные 

последствия правдивых и лживых поступков. Как относятся к правдивым людям. 

Честность и справедливость по отношению к себе. Как вести себя, чтобы быть честным и 

правдивым? Значение пословицы: «Правда любит свет, а ложь тьму».  

Осознание ребенком своих талантов. Талант и труд. Развитие природных задатков. 

Как различить в себе таланты? Рассказы детей о талантах членов своих семей, и каким из 

этих талантов они хотели бы научиться. Пословица «У каждого – свой талант». 

Человек – существо разумное. Он думает, мыслит, размышляет. Умение думать 

правильно, позитивно, о добром. Мысли добрые и злые. Сила мысли. Умею ли я думать? 

Когда так говорят: «разговор по душам», «греет душу», «добрая душа», «душа в 

пятках», «душа болит», «душевный человек», «душевная боль». Ощущения, которые 

испытывает человек во время душевной боли. Как успокоить, как вылечить свою душу? 
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Самовоспитание. Осознание сильных и слабых сторон своей души.  Пример жизни 

Сергия Радонежского. Содержание понятия «воздержание». Сдерживаться – ограничивать 

себя в плохих поступках, жить по правилам добрых дел. Стремление к 

самосовершенствованию. Запись в личном дневнике: «Каким я хочу быть?» Внутренняя 

установка «Я хочу быть … (сдержанным)». 

Раздел  «Я живу среди людей» (10 часов) 

Понятия «ссора», «конфликт». Ответственность человека за применение физической 

силы по отношению к другому человеку. Недопустимость драк, личных оскорблений, 

унижения чувства достоинства человека. Способы разрешения конфликтных ситуаций 

среди детей. Осознание важности примирения.  Размышление и запись в личном  дневнике 

на тему: «Как сохранить добрые отношения?» 

Обида. Причины обид: несправедливое отношение, оскорбление, применение силы к 

человеку. Прощение словом, сердцем. Прощая других людей, мы освобождаем себя от 

обиды, злости, жестокости, а «обидчика» – от чувства вины. Замечаем ли мы, как 

обижаем, раним близких людей? Значение пословицы «Тому тяжело, кто помнит зло». 

 Понятия «верность», «верный друг». Умею ли я сохранять верность? Предательство 

– измена. В каких случаях мы предаем самих себя, свою честь. Как удержать себя от 

измены? Значение пословицы: «Открыть тайну, погубить верность». Рассказы родителей о 

верных друзьях детства. 

Верность данному слову. Обязательность выполнения данного обещания. Человек 

должен стараться держать свое слово и чувствовать ответственность за исполнение. 

Размышление и запись в личном  дневнике на тему: «Дал слово – держи».  

Осмысление последствий своего поступка по отношению к окружающим. Чувства, 

которые испытает человек, когда поступил хорошо (плохо).  Осознание и раскаяние по 

поводу плохого поступка. Избегание ситуаций, при которых можно причинить вред 

другим. 

Понятие «бескорыстность». Бескорыстность добрых поступков. Радость оттого, что 

совершил добрый поступок не на показ, а от души, по зову сердца. Стремление совершать 

бескорыстные добрые дела. 

Понятие «настоящий мужчина». Речь и поведение настоящего мужчины. Выдержка, 

спокойствие, сила, справедливость как признак мужского достоинства. Вежливое 

обращение к родителям, учителю, девочке, младшей сестре и брату, соседу по парте. 

Тональность разговора: сдержанность, правдивость, доброжелательность. Поступки 

«настоящего мужчины».  

Понятия «красота», «внешняя красота», «внутренняя красота» человека. Источник 

духовной красоты в душе человека. Добро, милосердие во благо других: помочь 

нуждающимся, утешить обиженного, ободрить печального, произнести добрые слова. 

Красив тот, кто совершает красивые добрые поступки. Стремление к 

самосовершенствованию и гармонии по принципам красоты.  

Размышление и запись в личном  дневнике на тему: «Мой самый хороший поступок. 

Мой самый плохой поступок». 



 

~ 658 ~ 

Раздел  «Я живу на Земле» (8 часов) 

Добрый мир природы. Учимся видеть красоту окружающего мира. Земля – «голубая 

жемчужина Вселенной». Любование красотой природы.  

На балу у красавицы Флоры. Многообразие представителей растительного мира. 

Цветовая гамма растительного мира. Красота растений в любое время года. Польза 

растений и их роль в жизни человека. Бережное и заботливое отношение человека к миру 

растений. 

В гостях у госпожи Фауны. Разнообразие и красота животных. Порядок, 

существующий в мире животных (приспособляемость и закон выживания). Связь мира 

животных с миром растений. Ответственность человека за сохранение животного мира на 

Земле.  

Путешествие в подземное царство. Недра Земли. Подземные богатства. Минеральное 

царство – кладовая Земли. Гармония и красота  подземного царства.  

Человек и природа едины. Человек является частью природы, частью планеты Земля. 

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Понятие «здоровье планеты» 

(красота, богатства природы, мирная жизнь). Ответственность человека за судьбу и 

здоровье нашей планеты.  

4 класс 

Раздел «Я в мире эмоций и чувств» (9 часов) 

Понятие «мировосприятие». Многообразие восприятия мира. Способы управления 

собственными эмоциями. Осознание возможности управлять собой в создавшейся  

ситуации.  

Описание своих внешних и внутренних качеств (психологический автопортрет). 

Свобода рассуждений об особенностях поведения, деятельности и внешности. 

Самооценка своих личностных качеств. Самокритичность.  

Темперамент. Индивидуальные особенности человека как основа темперамента. 

Свойства темперамента. Воспроизведение и осмысление своих чувств, поступков, причин 

поведения.  

Понятия «характер», «черты характера». Понятия «положительные» и 

«отрицательные» черты характера (гордость и гордыня). Осознание ребенком сильных и 

слабых сторон своего характера. Воспитание характера трудолюбием, проявлением силы 

воли, искоренением вредных привычек. Влияние черт характера на способы поведения.  

Сопереживание. Способность поставить себя на место другого человека. Доброта, 

сопереживание, сочувствие в противовес ожесточенности, черствости и равнодушию.  

Искренность чувств по отношению  к другому человеку. Радость сопереживания успехам 

товарищей, терпимость к недостаткам и достоинствам других людей. 
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Понятие «внутренний мир» человека. Чувства, переживания, привычки (полезные и 

вредные). Как победить отрицательные привычки? Воспитание желания и умения 

справляться с трудностями. Запись в личном дневнике на тему: «Мой внутренний мир». 

Раздел «Какой Я?» (7 часов) 

Мой любимый герой. Понятия «идеал», «мой идеал». Кого ты считаешь идеальным 

человеком? В чем бы тебе хотелось быть похожим на этого человека? Запись в личном 

дневнике на тему: «На кого я хочу быть похожим».  

Вся жизнь протекает через сердце. Сердце – источник мудрости.  Как понять 

выражения: «Что подскажет сердце?», «чувствовать сердцем», «как велит сердце», «видеть 

сердцем»? Что обозначает пожелание: «Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным 

будет»? Какие бывают сердца у людей («любящее сердце», «чистое сердце», «каменное 

сердце»). Как воспитывать свое сердце?  

Как понять выражения «голос совести», «жить по совести», «свобода совести», 

«чистая совесть». Совесть подсказывает правильность выбора поступка или  поведения. 

Совесть как тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого 

поступка человека. Жить в ладу со своей совестью. Почему надо хранить совесть.  

Моя душа – маленькая планета. Осознание ребенком своего внутреннего мира. 

Пути к совершенствованию души на примере героев сказки Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Мини-сочинение на темы: «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

«Зорко одно лишь сердце», «Если дашь волю баобабам – беды не миновать». Встреча 

маленького принца с самым главным – со своей душой. Благородство души. 

Самопознание и самосовершенствование. Что обозначает выражение: «Душа обязана 

трудиться»? Механизм самовоспитания: выбор цели, стремление соответствовать идеалу, 

познание и обогащение своего внутреннего мира,  активное участие в общественной 

деятельности по улучшению окружающего мира. Желание узнать правду о себе; честность 

и мужество увидеть себя таким, какой ты есть на самом деле. Важность умения любить и  

принимать себя таким, какой ты есть.  Составление программы самовоспитания. 

Раздел «Я живу среди людей»  (10 часов) 

Тепло домашнего очага. Ценность добрых семейных отношений: любовь, 

взаимоуважение и взаимопонимание. Ответственность каждого за семейное счастье. 

Способы выражения любви к родным. Умение быть сдержанным, доброжелательным и 

вежливым в общении с родственниками. Ответственность за выполнение домашних 

обязанностей. Выполнение совместно с родителями творческих проектов и презентаций, 

раскрывающих историю, традиции семьи.   

К миру с добром – мир добрее станет. Бескорыстность добрых дел. Добрые дела и 

поступки –  радость окружающим и нуждающимся людям. Воспитание потребности 

развивать в себе доброжелательность и милосердие.  

Труд на благо Отечества – это честная, добросовестная работа. Уважительное и 

творческое отношение к труду. Сотрудничество со взрослыми в трудовой, общественно-
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полезной деятельности. Труд на пользу ближнего: помощь соседям, пожилым и больным 

людям.  Составление вместе с родителями презентации «Труд моих родных».  

Талант. Выдающиеся врожденные качества человека. Осмысление ребенком своих 

способностей. Как можно развивать природные способности. Как талант помогает 

выбрать будущую профессию. Демонстрация детьми своих талантов.  

Человек ответственен за свои поступки. Способность оценивать мотивы своих 

поступков и предвидеть их последствия.  Ответственность –  одно из главных качеств 

личности. Размышление над вопросом: «Обладаю я таким качеством, как 

ответственность?» 

Обида и прощение. Бессмысленность обиды и обязательность прощения. Прощая 

других людей, мы освобождаем их  от чувства вины,  а себя – от раздражительности и 

агрессии. Умение простить обидчика и оказать ему помощь. Размышление над вопросом: 

«Умею ли я прощать?» 

Понятие «добро и зло». Активное отношение к добру. Недопустимость и 

осуждение зла в обществе. Активное противостояние злу: к грубостям, хамству, 

сквернословию, курению, алкоголизму, пристрастию к вещам и другим порокам общества. 

Размышление над вопросом: «Как я могу противостоять злу в обществе?». Запись в 

личном дневнике: «Мое активное отношение к добру – это …» 

Понятие «мудрость» - ум и жизненный опыт. Важность следования мудрым 

советам. Размышление над законами мудреца: «Ищи трудность, найдёшь мудрость», 

«Мудрый человек ничего не делает, не подумав». Развиваем в себе мудрость: совесть, 

честность, справедливость, радость и счастье жизни, искренность любви, доброе сердце, 

лад в душе, созидание прекрасного. 

Понятия «жертва», «жертвенность». Размышление над вопросом: «Могу ли я 

пожертвовать чем-то ради  другого человека?» Самопожертвование.  

Раздел «Я живу на Земле» (8 часов) 

         Планета Земля. Человечество. Вселенная. Законы жизни на земле. Счастье мирной 

жизни. Взаимопонимание и сотрудничество между народами. Необходимость 

объединения усилий всех стран, всех людей планеты, чтобы сберечь нашу Землю.  

          Множество национальностей, народов в мире. Разнообразие национальных культур,  

их отличие и схожесть.  Различные религии  мира. К чему  призывают религии людей? 

Единство нравственных основ традиционных религий. 

Мысли светлые и темные, добрые и злые, радостные и грустные. Важность 

обогащения мышления светлыми и добрыми мыслями. Ответственность человека за свои 

мысли.  Благородные мысли об улучшении  жизни на Земле.  

В чем смысл жизни человека на Земле? Зачем и для кого рождается человек? 

Понятия «предназначение» человека,  «миссия»,  «своя миссия».  Служение людям, 

самосовершенствование и облагораживание жизни общества. 
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Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

Занятия по программе должны обеспечить формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий. 

Особое внимание уделяется формированию личностных УУД: нравственно-этических 

знаний, присвоение обучающимися ценностных ориентаций, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и начального опыта самостоятельного 

ответственного поведения и общественного взаимодействия в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

Первый уровень результатов – приобретение младшими школьниками социальных 

знаний и первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни: 

- социальные роли, права и обязанности человека, школьника, семьянина, товарища, 

гражданина России, жителя планеты Земля; 

- начальные представления о моральных нормах, принятых в обществе и  

нравственном поведении; 

- представления о нравственных, душевных качествах человека; богатстве души, 

внутренней красоте человека; 

- правила вежливого общения со сверстниками и взрослыми, правила дружной 

честной игры,  правила работы в группе; 

     - названия эмоций и чувств, их выражения с помощью мимики и жестов, способы 

управления своим настроением; 

 - представление о важности правильных, добрых  мыслей в жизни человека и всего 

человечества; 

- особенности  культур разных народов нашей страны,  духовные основы различных 

традиционных религий; 

- представление о  смысле человеческой жизни.  

Второй уровень результатов – получение младшими школьниками опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом: 

 - переживание ребенком чувства принадлежности к своему классу, школе, семье, 

Родине, планете Земля; 

- принятие ребенком права каждого  человека быть уникальной личностью; 

- принятие ценностных ориентаций - общечеловеческих ценностей  (Земля, Родина, 

семья, труд, знания, культура, мир, человек),  национальных,  семейных, духовных 

ценностей; 

- уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

- добросовестное, ответственное  отношение к труду, школьным и домашним 

обязанностям;  

- первоначальный опыт эстетических переживаний, способность к постижению 

красоты в природе и социуме,  стремление творить прекрасное; 

- эмоционально-нравственное  отношение к окружающему миру, к себе;  

- потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- неравнодушное отношение к успехам и жизненным проблемам других людей, 

сочувствие человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
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- активное отношение к негативным проявлениям в детском коллективе; 

- осознание зависимости счастья человека от его внутреннего мира, стремление к 

духовному обогащению;  

- уважительное отношение к традиционным религиям. 

Третий уровень результатов – получение младшими школьниками опыта 

самостоятельного ответственного  поведения, общественного взаимодействия и 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками:  

- опыт взаимодействия и сотрудничества со сверстниками в парах, группах на 

принципах уважения, доверия, взаимопомощи; становление у детей коммуникативных 

навыков; 

- соблюдение правил культурного поведения, умение разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия с родителями и значимыми  

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- проявления социальной заботы о других людях и окружающей действительности; 

- первоначальный опыт участия в общественно полезной, природоохранительной  

деятельности совместно с родителями; 

- опыт познания своего внутреннего мира, самосовершенствования. 

  Переход от одного уровня  воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным и может осуществляться каждым ребенком в 

индивидуальном темпе. 

         Ведущим способом определения воспитательных результатов курса «Уроки для 

души» является  метод наблюдения педагога за детьми в ходе занятия, а также задания 

диагностического характера, регулярно проводимые педагогом непосредственно в ходе 

занятия в игровой форме или в виде творческих заданий, связанных с рисованием, 

другими видами творческой деятельности.  Диагностические методики, которые 

используют психологи в своей профессиональной деятельности, педагогу в курсе «Уроки 

для души» использовать не рекомендуется. Для определения уровня нравственного 

развития ребенка педагогу предлагается использовать адаптированные диагностические 

методики, описанные в методическом пособии для учителей начальных классов Н.Ю. 

Яшиной «Изучение особенностей нравственного развития младших школьников». О 

результативности могут свидетельствовать также творческие виды работ (выставки 

детского творчества, конкурсы на лучший рисунок, поделку, продукты совместной с 

родителями проектной и исследовательской деятельности) и  анкетирование родителей. 

Дополнительная образовательная программа 

Общая физическая подготовка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по физическому 

воспитанию В. И. Лях «Физическая культура» 

Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов. 

Пояснительная записка 

        Направленность программы: 
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В группах кружка осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку преимущественно 

оздоровительной направленности. 

        Актуальность, педагогическая целесообразность программы дополнительного 

образования: 

В современной социально-экономической ситуации эффективность системы 

дополнительного образования особенно актуальна, так как именно этот вид образования 

ориентирован на свободный выбор ребенка интересующих его видов спорта и форм 

деятельности, развитие его представлений о здоровом образе жизни. Программа 

разработана на основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры. 

        Цель физического воспитания: 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности. 

Задачи: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре составлена 

в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных 

учреждений общего образования. 

  

        Отличительные особенности рабочей программы по общей физической 

подготовке: 

В отличие от основной образовательной программы, рабочая программа по общей 

физической подготовке дополнена  с учетом интересов детей (в зависимости от возраста, 

пола, времен года и местных особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются 

популярностью в повседневной жизни. Включено большое количество подвижных игр, 

что позволяет большую часть занятий проводить на улице. 

        Условия реализации. 

Условия набора. 

 К занятиям в секции допускаются все учащиеся 1-4-х классов, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских. 

Наполняемость групп. 

Максимальный состав группы определяется с учетом соблюдения правил техники 

безопасности на учебно-тренировочных занятиях. В группу принимается не менее 15 

человек. 
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Формы организации занятий. 

Основными формами учебно-тренировочной работы в секции являются: групповые 

занятия, участие в соревнованиях,  теоретические занятия (в форме бесед, лекций, 

просмотра и анализа учебных кинофильмов, кино- или видеозаписей, просмотра 

соревнований), медико-восстановительные мероприятия, культурно-массовые 

мероприятия, участие в конкурсах и смотрах. 

Формы проведения занятий. 

Основными формами проведения занятий являются тренировка и игра. 

        Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Общие: 

- будут овладевать основами техники всех видов двигательной деятельности; 

- будут развиты физические качества (выносливость, быстрота, скорость и др.); 

-будет укреплено здоровье 

-будет сформирован устойчивый интерес, мотивация к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

-будут сформированы знания об основах физкультурной деятельности 

Промежуточные: 

На 1-2 году обучения 

- будет расширен и развит двигательный опыт, 

- будут сформированы навыки и умения самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, 

формирование правильной осанки и культуры движений 

На 3-м году обучения 

- будут сформированы знания о функциональной направленности физических упражнений 

на организм человека, 

- будут сформированы знания об основах самостоятельного освоения двигательных 

действий и развития физических качеств, коррекции осанки и телосложения 

-будут совершенствоваться функциональные возможности организма, 

-будет расширен двигательный опыт 

-будут сформированы практические умения в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий физической культурой и спортом, 

-будут сформированы навыки и умения использовать физическую культуру как средство 

воспитания и формирование ЗОЖ.  

Содержание программы 

Легкая атлетика. Беговые упражнения, прыжки, броски большого мяча, метание малого 

мяча. 

Подвижные и спортивные игры. Салки, Гуси-лебеди, Метко в цель, Два Мороза, 

Запрещенное движение, Совушка, Охотники и зайцы, Кто быстрее схватит, Правильный 

номер, Удочка. 
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Знания о физической культуре. Что такое физическая культура. Как возникли 

физические упражнения. Чему обучают на уроках физической культуры. Как 

передвигаются животные. Как передвигается человек. 

Способы физкультурной деятельности. Одежда для игр и прогулок. Подвижные игры. 

Что такое режим дня. Утренняя зарядка. Физкультминутка. Личная гигиена. 

Физическое совершенствование. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки. Комплексы физкультминуток. Упражнения для профилактики и коррекции 

нарушений осанки. 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения. Акробатика.  Прыжки со 

скакалкой и висы. Лазанье  по гимнастической стенке и канату. 

 Тематическое планирование 1класс    

№ урока Тема урока. Содержание учебного материала. Кол-во 

часов 

1 Т/б на уроках л/а и подвижных игр Основы знаний. Строевые 

приёмы. ОФП. Изучение техники бега с высокого старта. Бег 

30м.  Подвижные игры. 

1 

2 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники бега с 

высокого старта. Бег 30м. Изучение техники прыжка в длину с 

места. Подвижные игры. 

1 

3 Строевые приёмы. Совершенствование техники прыжка в длину с 

места.  Совершенствование техники бега с высокого старта. Бег 

30м. Подвижные игры. 

1 

4 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники прыжка в 

длину с места. Бег 30м .(зач.) Подвижные игры. 

1 

5 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники медленного бега. 

Подвижные игры. 

1 

6 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники 

медленного бега. Подвижные игры.  

1 

7 Строевые приёмы. ОФП. Прыжок в длину  с места (зач.). 

Эстафеты 

1 

8 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, опускание туловища за 

30сек.(зач.).Подвижные игры. 

1 

9 Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). Подвижные игры. 1 

10 Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища вперед (зач.).  1 
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Эстафеты. 

11 Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). Подвижные игры. 1 

12 Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа (зач.).  

Подвижные игры. 

1 

13 Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке (зач.).  Подвижные 

игры. 

1 

14 Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине (зач.).  Эстафеты. 1 

15 Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 1 

16 Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 1 

17 Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры. 1 

18 Строевые приёмы. ОФП. Эстафеты. Подведение итогов. 1 

  

19. Т/б на уроках спорт.игр. 

Основы знаний. Строевые приемы (размыкание и смыкание 

приставными шагами). Изучение техники передачи мяча одной, 

двумя руками у стены, в парах и через сетку. Подвижные игры. 

1 

20. Строевые приемы. Совершенствование техники передачи мяча 

одной, двумя руками у стены, в парах и через сетку. Подвижные 

игры.  

1 

21 Строевые приемы. Совершенствование техники передачи мяча 

одной, двумя руками у стены, в парах и через сетку. Подвижные 

игры. 

1 

22 Строевые приемы. Изучение техники ловли мяча (согнутыми 

руками, не прижимая к себе). Совершенствование техники 

передачи мяча одной, двумя руками. Подвижные игры. 

1 

23 Строевые приемы. Совершенствование техники ловли мяча 

(согнутыми руками, не прижимая к себе). Подвижные игры. 

1 

24 Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры с мячом. 1 

25 Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры. 1 

26 Строевые приемы. ОФП. Эстафеты. 1 

27 Строевые приёмы. Подготовка к сдаче контр.нормативов. 1 
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Совершенствование техники ведения мяча правой, левой рукой. 

Подвижные игры. 

28 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-прыжок в длину с 

места. Совершенствование техники ведения мяча правой, левой 

рукой. Подвижные игры. 

1 

29 Сдача контр.норматива-поднимание опускание туловища за 30 

сек. Изучение техники передачи мяча в парах двумя руками от 

груди. Подвижные игры. 

1 

30 Сдача контр.норматива-наклон туловища вперед. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах двумя руками 

от груди.  Учебная эстафета. 

1 

31 Сдача контр.норматива-подтягивание. Совершенствование 

техники передачи мяча в парах двумя руками от груди. Учебная 

эстафета. 

1 

32 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- отжимание.  Изучение 

техники броска сбоку от щита двумя руками от груди. Учебная 

эстафета 

1 

33 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис на перекладине. 

Совершенствование техники броска сбоку от щита двумя руками 

от груди. Учебная эстафета. 

1 

34 Сдача контр.норматива- челночный бег.  Изучение техники мини- 

штрафного броска. Учебная эстафета. 

1 

  ИТОГО 34 

 Тематическое планирование 2 класс 

№ урока Тема урока. Содержание учебного материала. Кол-во 

часов 

1 Т/б на уроках л/а и подвижных игр Основы знаний. Строевые 

приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, прыжок в дл.с места). Бег 

30м.  Подвижные игры. 

1 

2 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники бега с высокого 

старта. Бег 30м. Подвижные игры. 

1 

3 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, прыжок в дл.с 

места). Бег с высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры. 

1 

4 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (метание тен.мяча в цель (5-6м), 1 
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прыжок в дл.с места). Бег 30м.(зач.). Эстафеты. 

5 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с разбега, метание 

тен.мяча в цель (5-6м)). Подвижные игры. 

1 

6 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с разбега). Бег с 

низкого старта. Подвижные игры.  

1 

7 Т/б на занятиях спорт. играми (инстр.№46).Строевые приёмы. 

ОФП. Прыжок в длину  с места (зач.). Изучение техники ведения 

мяча пр. и лев. рукой. Подводящие упр-я с б/б мячом. 

1 

8 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, опускание туловища за 

30сек.(зач.).Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев. 

рукой. Подводящие упр-я с б/б мячом. 

1 

9 Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). 

Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев. рукой. 

Подводящие упр-я с мячом.  Подвижные игры. 

1 

10 Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища вперед (зач.). 

Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев. рукой. 

Изучение техники броска сбоку от щита. 

1 

11 Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). Изучение техники 

передачи мяча двумя руками от груди. Совершенствование 

техники броска сбоку от щита. Учебная эстафета.  

1 

12 Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа (зач.). 

Совершенствование техники броска сбоку от щита и передачи 

мяча двумя руками от груди. Уч.эст. 

1 

13 Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке (зач.). 

Совершенствование техники ведения, передачи, броска. Учебная 

эстафета.   

1 

14 Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине (зач.). Изучение 

техники мини-штрафного броска. Уч.эст. 

1 

15 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники мини-

штрафного броска. Учебная эстафета. 

1 

16 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, броски. Учебная 

эстафета. 

1 

17 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, броски. Учебная 

эстафета. 

1 

18 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, броски. Учебная 1 
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эстафета. 

19 Т/б на уроках спорт.(подвижными) играми. Инструкция №46. 

Основы знаний. Строевые приёмы. Подготовка к сдаче 

контр.нормативов. Изучение техники ведения мяча правой, левой 

рукой. Подвижные игры. 

1 

20 Строевые приёмы. Подготовка к сдаче контр.нормативов. 

Совершенствование техники ведения мяча правой, левой рукой. 

Подвижные игры. 

1 

21 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-прыжок в длину с 

места. Совершенствование техники ведения мяча правой, левой 

рукой. Подвижные игры. 

1 

22 Сдача контр.норматива - поднимание опускание туловища за 30 

сек. Изучение техники передачи мяча в парах двумя руками от 

груди. Подвижные игры. 

1 

23 Сдача контр.норматива-наклон туловища вперед. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах двумя руками 

от груди.  Учебная эстафета. 

1 

24 Сдача контр.норматива-подтягивание. Совершенствование 

техники передачи мяча в парах двумя руками от груди. Учебная 

эстафета. 

1 

25 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- отжимание.  Изучение 

техники броска сбоку от щита двумя руками от груди. Учебная 

эстафета 

1 

26 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис на перекладине. 

Совершенствование техники броска сбоку от щита двумя руками 

от груди. Учебная эстафета. 

1 

27 Сдача контр.норматива- челночный бег. Изучение техники мини- 

штрафного броска. Учебная эстафета. 

1 

28 Сдача контр.норматива- прыжки на скакалке.  Совершенствование 

техники ведения мяча, передачи и мини- штрафного броска. 

Учебная эстафета. 

1 

29 Т/б на уроках лёгкой атлетики. Инструкция № Изучение техники 

высокого старта. Подвижные игры. 

1 

30 Строевые приемы. Совершенствование техники высокого старта. 

Подвижные игры. 

1 

32 Строевые приемы. Изучение техники метания малого мяча одной 

рукой. Совершенствование техники высокого старта. Подвижные 

1 
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игры. 

32 Строевые приемы. Сдача контр.норматива-бег 30м. 

Совершенствование техники метания малого мяча одной рукой. 

Подвижные игры. 

1 

33 Строевые приемы. Совершенствование техники бега с высокого 

старта в равномерном темпе до 11мин. Подвижные игры. 

1 

34 Строевые приемы. Совершенствование техники бега с высокого 

старта в равномерном темпе до 11мин. Подвижные игры. 

1 

  ИТОГО 34 

Тематическое планирование 3-4 класс 

  

№ 

урока 

Тема урока. Содержание учебного материала. Кол-во 

часов 

1 Т/б на уроках л/а и подвижных игр Основы знаний. Строевые 

приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, прыжок в дл.с места). Бег 30м.  

Подвижные игры. 

1 

2 Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники бега с высокого старта. 

Бег 30м. Подвижные игры. 

1 

3 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, прыжок в дл.с места). 

Бег с высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры. 

1 

4 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (метание тен.мяча в цель (6-7м), 

прыжок в дл.с места). Бег 30м.(зач.). Игры. 

1 

5 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с разбега, метание 

тен.мяча в цель (6-7м)). Подвижные игры. 

1 

6 Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с разбега). Бег с 

низкого старта. Подвижные игры.  

1 

7 Т/б на занятиях спорт. играми (инстр.№46).Строевые приёмы. ОФП. 

Прыжок в длину  с места (зач.). Изучение техники ведения мяча пр. 

и лев. рукой. Подводящие упр-я с б/б мячом. 

1 

8 Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, опускание туловища за 

30сек.(зач.).Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев. 

рукой. Изучение техники ловли и передачи мяча двумя руками от 

груди. Учебная эстафета.   

1 
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9 Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). Совершенствование 

техники ведения мяча пр. и лев. рукой, ловли и передачи мяча двумя 

руками от груди. Учебная эстафета.    

1 

10 Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища вперед (зач.). 

Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев. рукой. 

Изучение техники броска сбоку от щита. 

1 

11 Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). Совершенствование 

техники броска сбоку от щита. Учебная эстафета.  

1 

12 Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа (зач.). 

Совершенствование техники броска сбоку от щита и передачи мяча 

двумя руками от груди. Уч.эст. 

1 

13 Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке (зач.). 

Совершенствование техники ведения, передачи, ловли, броска. 

Учебная эстафета.   

1 

14 Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине (зач.). Изучение 

техники мини-штрафного броска. Уч.эст. 

1 

15 Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники мини-

штрафного броска. Учебная эстафета. 

1 

16 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, ловля, броски. Учебная 

эстафета. 

1 

17 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, ловля, броски. Учебная 

эстафета. 

1 

18 Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, ловля, броски. Учебная 

эстафета. 

1 

  

19 Т/б на уроках спорт.играми. Инструкция №46. Основы знаний. 

Строевые приёмы. Подготовка к сдаче контр.нормативов. Изучение 

техники ведения мяча правой, левой рукой. Учебная эстафета. 

1 

20 Строевые приёмы. Подготовка к сдаче контр.нормативов. 

Совершенствование техники ведения мяча правой, левой рукой. 

Учебная эстафета. 

1 

21 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-прыжок в длину с места. 

Совершенствование техники ведения мяча правой, левой рукой. 

Учебная эстафета. 

1 
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22 Сдача контр.норматива-поднимание опускание туловища за 30 сек. 

Изучение техники передачи мяча в парах двумя руками от груди. 

Учебная эстафета. 

1 

23 Сдача контр.норматива-наклон туловища вперед. 

Совершенствование техники передачи мяча в парах двумя руками от 

груди. Учебная эстафета. 

1 

24 Сдача контр.норматива-подтягивание. Совершенствование техники 

передачи мяча в парах двумя руками от груди. Учебная эстафета. 

1 

25 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- отжимание.  Изучение 

техники броска сбоку от щита двумя руками от груди. Учебная 

эстафета. 

1 

26 Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис на перекладине. 

Совершенствование техники броска сбоку от щита двумя руками от 

груди. Учебная эстафета. 

1 

27 Сдача контр.норматива- челночный бег. Изучение техники мини- 

штрафного броска. Учебная эстафета. 

1 

28 Сдача контр.норматива- прыжки на скакалке.  Совершенствование 

техники ведения мяча, передачи и мини- штрафного броска. Учебная 

эстафета. 

1 

29 Т/б на уроках лёгкой атлетики. Инструкция №  Совершенствование 

техники высокого старта с пробеганием отрезков от10 до 

15м.Уч.игра футбол. 

1 

30 Строевые приемы. Совершенствование техники высокого старта. 

Уч.игра футбол. 

1 

31 Строевые приемы. Изучение техники метания малого мяча одной 

рукой. Совершенствование техники высокого старта. Уч.игра 

футбол. 

1 

32 Строевые приемы. Сдача контр.норматива-бег 30м. 

Совершенствование техники метания малого мяча одной рукой. 

Уч.игра футбол. 

1 

33 Строевые приемы. Совершенствование техники бега с высокого 

старта в равномерном темпе до 12мин. Уч.игра футбол. 

1 

34 Строевые приемы. Совершенствование техники бега с высокого 

старта в равномерном темпе до 12мин. Уч.игра футбол. 

1 

  ИТОГО 34 
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Дополнительная образовательная программа 

« Лепка из глины»(автор Краюхина О.Ю.) 

Пояснительная записка 

  В основе модернизации российского образования лежат идеи гуманистического 

воспитания, направленные на развитие целостности личности. По мнению многих 

исследователей в области педагогики, психологии (Арутюнова Н.Д., Бахтина М.М., 

Выготского Л.С.) именно живопись, музыка, литература признаны действенными 

средствами, способствующими формированию и развитию целостной, активной 

творческой личности. Теоретики эстетического воспитания считают, что в возрасте от 7 до 

13 лет происходит потеря детской непосредственности в восприятии искусства. Вместе с 

тем ученики  начальных классов обнаруживают повышенные восприимчивость и 

впечатлительность, непосредственность реакций, ярко выраженное стремление усваивать 

новое. В процессе рисования происходит живая работа мысли, развиваются образные 

представления и художественный вкус, наблюдательность и зрительная память, мышечно-

двигальные функции руки и глазомер. Немаловажную роль в современных условиях 

жизни школьника следует отвести способности искусства быть активным звеном 

здоровьесберегающих технологий. Искусство способно уравновесить умственную 

перегруженность, «отвести от агрессивных способов поведения» Эстетическое 

воспитание младшего школьника средствами изобразительного искусства предполагает 

нравственное совершенствование личности ребенка, является эффективным средством 

умственного и общего развития, средством формирования его духовного мира. 

Лепка, как  вид   изодеятельности, развивающий творческую личность учащихся, 

индивидуальные   интересы    и склонности в процессе внеклассной работы по предмету. 

Игрушка всегда сопутствовала человеку - она является одним из самых давних видов 

декоративно-прикладного творчества, украшающего наш быт, радующего глаз. Первое наше 

знакомство с миром, его познание и понимание проходят через игрушку. Это своеобразная 

школа чувств, которая активизирует мысли, фантазию, речь, память, эмоции, прививает 

любовь к прекрасному, она служит целям умственного, нравственного и эстетического 

воспитания. 

Глиняная игрушка - это один из видов декоративно-прикладного искусства, в котором 

сочетаются различные элементы рукоделия: лепка, живопись, аппликация. Работа над 

современной и народной игрушкой помогает ребенку развить воображение, чувство формы и 

цвета, точность и аккуратность, трудолюбие, знакомит с традициями народного 

художественного творчества. Игрушка, выполненная своими руками, имеет большое значение в 

творческом развитии ребенка. Вещь, над которой он трудился, вкладывая в нее выдумку, 

фантазию и любовь, особенно дорога ему. Таким образом, работа над созданием игрушки 

является творческой деятельностью и отвечает задачам художественного и трудового 

воспитания, развивает вкус. 

Образовательная программа «Лепка из глины» направлена на обучение детей технологии 
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лепки народной и современной игрушки, на знакомство с народной культурой и 

традициями. 

 Программа предназначена для работы с детьми в системе дополнительного образования. 

Рассчитана на три года обучения. Рекомендуемый возраст детей - от 7 до 13 лет. 

Программа разноуровневая, позволяющая учесть особенности каждого ребенка. 

Рекомендуемое количество детей в группе –не более 15 человек 

Занятие - основной элемент образовательного процесса. 

имеет   развивающий   характер,   т.е.   направлен   прежде   всего   на 

реализацию интересов детей и на развитие у них общих творческих и 

специальных   способностей.   Главным   становится   не   сообщение 

знаний, а выявление опыта детей, включение их в сотрудничество, 

активный поиск знаний. 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей.   Она   способствует   

развитию   зрительного   восприятия,   памяти, образного мышления, развивает   и   

совершенствует   природное   чувство осязания обеих рук, активное действие которых 

ведет к более    точной передаче формы. 

Лепка так же, как и другие виды изодеятельности, формирует эстетические вкусы, 

развивает чувство прекрасного. В семье изобразительных искусств, отмечал скульптор 

И.Я. Гинцбург, - лепка играет ту же роль, как и арифметика в математических науках. Это 

азбука представления о предмете. Правильное соотношение частей отличие главного от 

второстепенного - тела от приставных частей - все это ясно выражается при изображении 

предмета посредством лепки. 

Лепка - это процесс создания скульптурного изображения из мягкого пластического 

материала способом прибавления к первоначально взятому объему небольших кусочков 

пластического материала. Отличительной особенностью скульптурного изображения 

является его объемность, трехмерность. Обозреваемую со всех сторон скульптуру 

называют круглой. Если предмет изображен с одной стороны и представляет из себя, 

выпуклое изображение, выступающее над плоскостью - это рельеф. Ребята учатся 

выполнять и  круглую скульптуру и рельеф. 

Лепка как деятельность в большей мере, чем рисование подводит детей к умению 

ориентироваться в пространстве, развивает трудовые навыки. 

Глина - основной материал обучения учащихся лепке прежде всего потому, что она 

пластична и однотонна, красива как материал и дает возможность понять целостность 

формы. Использование пластилина обычно ведет к изображению мелких форм из цветных 

частей, что не желательно. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. 
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       В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. 

      Занятия лепкой являются эффективным средством приобщения  детей к изучению 

народных традиций. Знания, умения, навыки  воспитанники демонстрируют своим 

сверстникам, выставляя свои работы. 

Отличительные особенности  данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа ориентирована на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству 

строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при 

которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, 

родители, педагоги); 

 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия; 

 допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту). 

     Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа 

 направлена  на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Цель:   

     Развитие личности школьника средствами искусства и получение опыта 

художественно-творческой деятельности 

Данный курс направлен на развитие художественно-образного мышления, на основе 

наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни, фантазии детей. 

Выбор данного курса обусловлен необходимостью расширить художественные знания, 

умения, и навыки детей, которые являются основными средствами приобщения к 

изокультре и художественному труду. Развитие творческих способностей ребенка. 

Необходимости воспитывать бережное отношение к материалу, к природе, которая 
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является источником вдохновения любого художника. Воспитывать взаимоуважение при 

групповой работе. Умение воплощать задуманный образ в реальную поделку.. 

Задачи: 

1.  Научить элементарной художественной грамоте и работе с различными 

художественными материалами:глина,тесто). 

2. Развить творческий потенциал, воображение ребенка, навыки сотрудничества в 

художественной деятельности. 

3.   Воспитать интерес к изобразительному искусству, обогатить нравственный опыт 

детей. 

Задачи программы: 

1. Формировать у детей  нравственное, эстетическое отношение к предметам 

окружающего мира. 

2. Развивать художественный вкус, наблюдательность. 

3. Закрепить знания детей о работе с разными видами материалов, а так же соблюдение 

правил техники безопасности и гигиены труда. 

4. Воспитывать художественный вкус, усидчивость, аккуратность и взаимовыручку. 

5. Познакомить с конструктивным способом лепки. 

6. Познакомить со свойствами глины на разных стадиях высыхания. 

7. Научить, изображать задуманный образ в объемной круглой скульптуре. 

8. Научить, изображать задуманный образ с передачей характера, через движение, 

обстановку, среду, в которой находится персонаж. 

9. Узнать различия в росписи и конструктивной форме поделки. 

10. Развивать умение работать кистью и красками, смешивать краски и подбирать 

необходимый цвет. 

 

Лепить   можно   разными    способами:скульптурным ,конструктивным. 

Скульптурный способ-это изображение образа из целого куска глины. 

Конструктивный - это изображение по частям, когда кусок пластического 

материала   сначала  делят   на     части,   величина   которых   соответствует 

членением модели. 

Многообразие предметных форм требует усвоения различных    приемов лепки.   На   

занятиях   ребята   сначала   знакомятся   с   этими      приемами ,закрепляют уже 

имеющиеся навыки. Основные приемы: 

Скатывание - придание шарообразной формы, кругообразными движениями между 

ладонями. 

Раскатывание -придание цилиндрических и яйцеобразных форм прямолинейными 

движениями между ладонями. 
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Сплющивание - прием равномерного сжатия куска для получения уплощенной формы 

сдавливания ладошками или пальцами. 

Вдавливание - небольшие углубления и изгибы на объеме. 

Прищипывание - сильное сжатие пальцами той части формы, где создается новая деталь. 

Оттягивание - сжатие щепоткой части формы и ее вытягивание. Заглаживание - 

выравнивание поверхности до гладкости выполняется концами пальцев, стекой и 

тряпочкой. 

В работе с учащимися используется три вида лепки: лепка предметная, сюжетная и 

декоративная. 

В предметной лепке изображение отдельных предметов для учащихся является более 

простым, чем например, в рисовании, так как в лепке учащийся имеет дело с реальным 

объемом. Учащийся видит изменение первичного кома глины, и это производит 

впечатление. Дети с интересом лепят фигурки животных и людей. Однако они быстрее 

овладевают изображением предметов конструктивной нежели пластической формы. 

Работа над созданием предметов для игры, подарков для взрослых-все это развивает у 

учащихся художественный вкус, эстетическое чувство ,осмысленный интерес. 

По обучению учащихся предметной лепке ставятся определенные задачи: развивать 

зрительное и мускульное восприятие формы предметов, учить использовать самые 

разнообразные средства для создания выразительного образа и осваивать различные 

технические приемы в зависимости от действия предмета. 

Сюжетная лепка проводится с ребятами, которые уже получили определенные навыки 

изображения различных предметов. Сюжетом для лепки могут служить эпизоды из 

окружающей жизни, содержание некоторых сказок, рассказов. Берутся сюжеты, где один 

предмет состоит из нескольких частей и является сложным для изображения, другие более 

простые по строению и форме. 

Основными задачами при обучении сюжетной лепке является: 

научить детей задумывать и изображать лепные композиции из 2-3 предметов; учить 

творчески подходить к решению сюжета; использовать во время лепки знание формы, 

пропорций; изображать характер образов. 

Одним из средств эстетического воспитания является знакомство с народным искусством, 

в том числе мелкой декоративной пластикой, пластовой лепкой. Это декоративные сосуды, 

вазы, декоративные пластинки,панно,картины. 

Декоративная лепка учит ребят работать творчески; предварительно обдумывать тему, 

решать форму предмета, роспись, красивому заполнению пространства. Именно в такой 

лепке используются различные инструменты: стеки, печатки, петли. 

Работа над лепным орнаментом развивает мелкие мышцы кисти руки, учит работать 

кончиками пальцев, делает их более гибкими и чувствительными. 
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В начале занятия ребятам говорится о том, что они будут лепить, спрашивается, кто кого 

бы хотел слепить, в какой позе. Предлагается вспомнить последовательность лепки 

фигурки. В процессе работы обращается внимание на передачу пропорций фигур, на 

использование правильных    приемов    лепки, возможность   выбрать 

разнообразные решения. Научить ребят изображать несложный эпизод из сказки. Развивать 

образные представления, уточнять форму тела, характер одежды, действие персонажей, 

закреплять умение располагать фигуры на подставке. Так как уровень технических 

навыков у ребят различный, приходится работать индивидуально, получается, что на 

занятиях выполняются разные по виду и сложности работы. Если поделки слеплены и 

просушены, мы приступаем к раскрашиванию их гуашевыми красками с грунтовкой. 

На занятиях используются наглядные пособия, демонстрируется последовательность 

изображения лепки фигур, показываются игрушки, книги с иллюстрациями, картинки. 

Учащиеся, знакомясь с окружающим миром, пытаются отразить его в 

своей деятельности- рисовании, лепке. Занимаясь лепкой ребята получают 

возможность передать образы воображения. Большую роль играют эмоции, 

которые    способствуют    проявлению    интереса    к изобразительной деятельности, 

концентрации внимания и чувств на создаваемом образе, усиливают работу воображения. 

В начале познание окружающего не связано с творческими проявлениями и заключается в 

познании свойств материала, с помощью которого действует ребенок. 

    Первым этапом творческого процесса является  возникновение замысла. Следующий 

этап-реализация замысла и дополнение его в соответствии с содержанием. Усвоение 

учащимися в процессе обучения различных вариантов изображения технических приемов 

будет способствовать их творческому развитию. 

При работе над эскизными зарисовками следует обратить внимание на характерные, 

наиболее яркие его особенности, отказавшись от второстепенных деталей. Например: при 

лепке жирафа из пласта достаточно сделать очень длинную шею и характерный декор. 

 

Принцип построения программы: 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 

развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается 

дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста 

воспитанников. Этапы программы: 

  ознакомительный – первый год обучения для обучающихся 7 – 8 лет; 

  развивающий  –  второй год обучения для обучающихся 9 –10 лет; 

  исследовательский  –  третий год обучения для обучающихся 11–13 лет. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети 

 выполняют  творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более сложном 

творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. 
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Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учётом возврата к 

пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

Возрастные особенности воспитанников     

    Рисуют дети обычно по представлению, опираясь на имеющийся у них запас знаний об 

окружающих их предметах и явлениях, еще очень неточных и схематичных. 

Характерная особенность изобразительного творчества детей на первом его этапе - 

большая смелость. Ребенок смело изображает самые разнообразию события из своей 

жизни и воспроизводит особенно увлекающие его литературные образы и сюжеты из 

прочитанных книг. 

Среди рисующих детей можно встретить два типа рисовальщиков: наблюдателя и 

мечтателя. Для творчества наблюдателя характерны образы и сюжеты, увиденные в жизни, 

для мечтателя - образы сказок, образы воображения. Одни рисуют машины, дома, события 

из своей жизни, другие - пальмы, жирафов, ледяные горы и северных оленей, космические 

полёты и сказочные сценки. 

    Ребенок, рисуя, часто мысленно действует среди изображаемых им предметов, он 

только постепенно становится по отношению к своему рисунку посторонним зрителем, 

находящимся вне рисунка и смотрящим на него с определенной точки зрения. Более же 

старшие дети, у которых развивается постепенно критическое отношение к своей 

продукции, часто бывают не удовлетворены своим рисунком, ищут совета и поощрения у 

взрослого и, если не находят, разочаровываются в своих возможностях. 

Формы занятий 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания  в 

коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью 

формирования опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного 

художественного труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, 

мероприятий, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы 

используются  как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. Общественное 

положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое 

значение в воспитательном процессе. 

Методы 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой 

предусмотрено: 

 Предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе способов 

работы, в выборе тем. 

 Система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами сложности 

позволяет  овладевать приемами творческой работы всеми обучающимися. 

 В каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий компонент. 
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 Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с 

элементами творчества необходимы трудовые усилия. 

 Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

 Объекты творчества  обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества. 

. Задачи 1 года реализации программы: 

 формировать художественные умения и навыки 

 необходимо изучить свойства глины, приемы лепки, способы лепки, 

(конструктивный, декоративный, скульптурный, сюжетный),  

 развить творческую личность учащихся, бережное отношение к животному миру,  

развить зрительную память,  

 научить разнообразным приемам работы кистью, развивать чувство ритма, цвета, 

научиться смешивать краски и получать необходимый оттенок. 

  представлять, что такое круглая скульптура, что такое рельеф. 

  свободно пользоваться стеками и другими инструментами 

 приобщать к миру искусства через практическую деятельность 

 развивать воображение и навыки сотрудничества. 

Ожидаемые результаты  

 Личностные:развитие умения слушать, вступать в диалог, строить высказывания 

 умение организовать рабочее место. 

 бережное отношение к инструментам, материалам. 

развитие мышечно-двигательных функций руки, глазомера. 

ознакомление с художественными терминами и понятиями. 

 Предметные:овладение основами художественной грамоты 

 знание цветов и изобразительныых материалов 

умение передавать форму, величину изображения. 

Метапредметные:приобретение навыка работы в паре, группе 

  

Задачи 2 года реализации программы: 

 совершенствовать полученные умения и навыки 

 , необходимо научиться воплощать в поделке задуманный образ,  

 передавать характер и движение реально существующих животных, 

 познакомиться с характерными особенностями лепки народных игрушек знать 

приемы и технологию выполнения той или иной народной игрушки. 

 научить разнообразным приемам работы кистью при рисовании декоративных 

элементов, развивать чувство ритма, цвета, научиться отличать народные игрушки 

по форме и стилю росписи и конструктивной форме, 

 познакомиться с пластовой лепкой, пластовым рельефом 

 организовать обучение в тесной связи с окружающим миром природы и социума 

 обогащать нравственный опыт детей 
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Ожидаемые результаты: 

 Личностные:Ориентирование в социальных ролях 

 Нравственно-этическое оценивание своей деятельности. 

 Развитие наблюдательности, зрительной памяти. 

Активное использование в речи терминов. 

 Предметные:Соблюдение  последовательности выполнения работы. 

Умение сравнивать и правильно определять  пропорции предметов, их расположение, цвет. 

 Метапредметные: Диагностирова ние причин успеха/неуспеха и формирование 

способности действовать в различных ситуациях. 

Участие в коллективном обсуждении 

 

 На третий  год работы, научиться воплощать задуманный образ в поделку, 

передавать характер и эмоциональное состояние выполненного образа в игрушке, путем 

использования элементов декора одежды, мимики, движения. Стремиться к пластической 

ясности формы, выражающей неповторимую индивидуальность 

 

Задачи 3 года реализации программы: 

 учить применять умения и навыки в различных видах художественной 

деятельности 

 научиться воплощать задуманный образ в поделку, 

  передавать характер и эмоциональное состояние выполненного образа в игрушке, 

путем использования элементов декора одежды, мимики, движения.  

 Стремиться к пластической ясности формы, выражающей неповторимую 

индивидуальность 

 способствовать проявлению творческой индивидуальности 

 раскрывать личность ребенка и его отношение с окружающим миром через 

продукты художественного творчества. 

Ожидаемые результаты: 

 Личностные: Сформированность мотивации к познанию и саморазвитию. 

 Отражение индивидуально-личностных позиций  в творческой деятельности. 

 Развитие художественного вкуса. 

 Овладение художественными терминами. 

 Предметные:Умение изображать предметы в перспективе, понятие о линии 

горизонта. 

 Способность анализировать изображаемые предметы, выделять особенности 

формы, положения, цвета.  

 Метапредметные:Умение строить продуктивное взаимодействие, интегрироваться 

в группы для сотрудничества 
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Рисуют дети обычно по представлению, опираясь на имеющийся у них запас знаний об 

окружающих их предметах и явлениях, еще очень неточных и схематичных. 

Характерная особенность изобразительного творчества детей на первом его этапе - 

большая смелость. Ребенок смело изображает самые разнообразию события из своей 

жизни и воспроизводит особенно увлекающие его литературные образы и сюжеты из 

прочитанных книг. 

Среди рисующих детей можно встретить два типа: наблюдателя и мечтателя. Для 

творчества наблюдателя характерны образы и сюжеты, увиденные в жизни, для мечтателя 

- образы сказок, образы воображения. Одни рисуют машины, дома, события из своей 

жизни, другие - пальмы, жирафов, ледяные горы и северных оленей, космические полёты 

и сказочные сценки. 

Формы оценивания и отслеживания результатов реализации программы 

Для отслеживания результатов реализации программы применяются различные методы. 

Диагностика (анкетирование, творчески задания) динамики художественного развития 

личности; определения результативности художественных и педагогических воздействий; 

активизации познавательной мотивации и творческих способностей. 

Так же проводится педагогическое наблюдение. Каждый ребенок в течение календарного 

года принимает участие в конкурсах, выставках различного уровня,  начиная от участия в 

выставках школьного объединения и заканчивая городскими, региональными и 

всероссийскими конкурсами. 

Формы подведения итогов 

Участие в выставках и конкурсах 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы происходит создание коллектива ребят с общими 

интересами,  умение работать в коллективе, воспитании определенных нравственных 

качеств, подростки получают основные  знания по истории народной глиняной игрушки. 

 В результате занятий в кружке «Лепка из глины» учащиеся должны научиться изображать 

задуманный образ из пластического материала - глины. 

             В первый год программы, изучить свойства глины, приемы лепки, способы лепки, 

(конструктивный, декоративный, скульптурный, сюжетный), развить творческую личность 

учащихся, бережное отношение к животному миру,  развить зрительную память, закреплять 

разнообразные приемы работы кистью при рисовании декоративных элементов, развить 

чувство ритма, цвета. 

         Во второй год работы, научиться воплощать в поделке, передавать характер и 

движение, познакомиться с характерными особенностями лепки народных игрушек. 

         На третий  год работы, научиться воплощать задуманный образ в поделку, передавать 

характер и эмоциональное состояние выполненного образа в игрушке, путем 
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использования элементов декора одежды, мимики, движения.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-ый год обучения 

 

Занятие 1. 

Организации работы. Техника безопасности работы с глиной. Подготовка рабочего 

места 

Занятие 2 

Организации работы. Техника безопасности работы с глиной. Подготовка рабочего 

места. Знакомство со свойствами глины (пластичность, отвердевание, обработка). 

Изучение приемов лепки (вытягивание, прищипывание, вдавливание, раскатывание, 

работа со стеками)    Предметная лепка животных  из элементов округлой                                

формы (Кот) Из элементов округлой формы путем соединения конструктивным 

способом выполняется поделка. 

      Занятие3. 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

      Занятие 4 

Предметная лепка животных  из элементов округлой    

формы (пес, слон)   Из элементов округлой формы путем соединения конструктивным 

способом выполняется поделка. Шар-голова, шар-туловище, шарики-ноги            

 

      Занятие 5. 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

 

      Занятие 6. 

Предметная лепка животных  из элементов округлой и цилиндрической формы (Заяц, 

кошка) Из элементов округлой  и цилиндрической формы путем соединения 

конструктивным способом выполняется поделка. 
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      Занятие 7. 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

 

      Занятие 8. 

Предметная лепка животных  из элементов округлой и цилиндрической формы (лев)   

Из элементов округлой и цилиндрической формы путем соединения конструктивным 

способом выполняется поделка. 

 

      Занятие 9. 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

      Занятие 10. 

Новогодние подарки. «Подсвечник»  ». Лепка из пластин путем раскатывания глины 

через тряпочку. Вырезание по шаблону отдельных элементов, соединение их в единый 

объект. 

      Занятие 11. 

Обработка и окрашивание поделок.   Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

 

      Занятие 12 

Декоративная лепка. «Новогоднее панно». Лепка из пластин путем раскатывания глины 

через тряпочку. Вырезание по шаблону отдельных элементов, соединение их в единый 

объект. 

       Занятие 13 

 Обработка и окрашивание поделок.  Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

      Занятие 14 

Новогодние подарки. Лепка фигурок Деда Мороза и снегурочки из элементов  
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конической формы    Лепка фигурок сказочных персонажей из элементов конической 

формы     с использованием вытягивания, прищипывания, работой стекой              

 

      Занятие 15 

Обработка и окрашивание поделок.  Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

 

     Занятие 16 

Новогодний подарок. «Картина» Декоративная лепка. Беседа о пластовой лепке, 

возможности гармоничности композиции путем создания изделия по продуманному 

образу. Лепка из пластин путем раскатывания глины через тряпочку. Использование 

фактуры ткани  для фона. Вырезание по шаблону отдельных элементов, соединение их 

в единый объект. 

      Занятие 17 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

 

     Занятие 18 

Предметная лепка животных  из элементов цилиндрической    формы (Лежащий кот, 

тигр, дельфин) 

Лепка фигурок из элементов конической формы     с использованием вытягивания, 

прищипывания, работой стекой 

 

      Занятие 19 

Обработка и окрашивание поделок.    Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

 

      Занятие 20 

Предметная лепка животных  из элементов цилиндрической формы (Слоник) Лепка 

фигурок сказочных персонажей из элементов цилиндрической формы     с 
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использованием вытягивания, прищипывания, работой стекой. 

      Занятие 21 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

      Занятие 22 

Предметная лепка животных  из элементов округлой   формы скульптурным способом 

с вытягиванием и прищипыванием (собака, барашек)     Лепка фигурок сказочных 

персонажей из элементов округлой формы     с использованием вытягивания, 

прищипывания, работой стекой  

      Занятие 23 

Обработка и окрашивание поделок.   Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

      Занятие 24 

Лепка фигурок  сказочных персонажей из элементов конической формы     с 

использованием вытягивания, прищипывания, работой стекой (леший, водяной)  

 

      Занятие 25 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

      Занятие 26 

Формирование и декорирование изделий художественной керамики свободной формы 

(бусы, пуговки, браслетов) Лепка путем раскатывания глины через тряпочку. Вырезание 

по шаблону отдельных элементов, соединение их в единый объект. 

 

 

       Занятие 27. 

Обработка и роспись поделок.    Притирание и заглаживание поделок водой с помощью 

ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных украшений 

красками. 

       Занятие 28 
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Декоративная лепка. Панно. Рельефная работа стеками и петельками Лепка из пластин 

путем раскатывания глины через тряпочку. Вырезание отдельных элементов, 

соединение их в единый объект. 

       Занятие 29. 

Обработка и окрашивание поделок.  Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

       Занятие 30 

Лепка крупных поделок с декоративными элементами (Шкатулка) Лепка из пластин 

путем раскатывания глины через тряпочку. Вырезание по шаблону отдельных 

элементов, соединение их в единый объект. 

       Занятие 31 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

      Занятие 32 

Коллективная лепка крупных поделок. «Крепость» Лепка из пластин путем 

раскатывания глины через тряпочку. Вырезание по шаблону отдельных элементов, 

соединение их в единый объект. Шаблоны готовят самостоятельно из картона. 

 

      Занятие 33,34 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

Подготовка к выставкам 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2-ой год обучения 

 Занятие 1 

Организации работы. Техника безопасности работы с глиной. Подготовка рабочего 

места.Знакомство  и повторение  знаний о свойствахи глины (пластичность, 

отвердевание, обработка). Повторение приемов лепки (вытягивание, прищипывание, 

вдавливание, раскатывание, работа со стеками)   п редметная лепка животных  из 

элементов округлой и конической формы      (Мышка,белка)   в одежде   с элементами 
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декора   Лепка фигурок сказочных персонажей из элементов конической формы     с 

использованием вытягивания, прищипывания, работой стекой, создавая декоративные 

налепные элементы. 

      Занятие 2 

Обработка и окрашивание поделок.    Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

      Занятие3 

Предметная лепка животных  из элементов округлой и цилиндрической формы    (кот 

во фраке)  в одежде   с элементами декора  Лепка фигурок сказочных персонажей из 

элементов округлой и цилиндрической формы     с использованием вытягивания, 

прищипывания, работой стекой,с элементами процарапывания и выдавливания. 

 

      Занятие4 

Обработка и окрашивание поделок.  Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

      Занятие 4. 

Предметная лепка животных  из элементов округлой формы (игрушка-Бык, слон)                                                                                        

в одежде   с элементами декора, с добавлением элементов декора в образ. Из элементов 

округлой формы и раскатыванием цилиндров путем соединения конструктивным 

способом выполняется поделка. Особое внимание уделяется декоративным элементам, 

одежда, шапочки, штанишки. 

      Занятие 5. 

Обработка и роспись поделок.  Притирание и заглаживание поделок водой с помощью 

ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных украшений 

красками. 

      Занятие 6. 

Фантазия на тему русских народных сказок. (Петушок).Народные игрушки. 

Филимоновские и дымковские петушки. Беседа о целостности, единстве, цветовой 

гармоничности формы и росписи.Особенности в форме и лепке. Лепка фигур 

пластовым способом, путем раскатывания глины через ткань и вырезание стекой 

основных декоративных элементов украшения дымковского петушка. Формирование 

скульпткрным способом петушка для филимоновской игрушки. 
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      Занятие 7. 

Обработка и окрашивание поделок.    Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

      Занятие 8. 

Фантазия на тему русских народных сказок.(Лягушка, Лисичка в сарафанах) Лепка 

фигурок сказочных персонажей из элементов конической формы     с использованием 

вытягивания, прищипывания, работой стекой . Очеловеченный образ. 

      Занятие 9. 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

      Занятие 10. 

Фантазия на тему русских народных сказок (Лиса,Волк).Лепка игрушки с передачей 

движения и характера. 

 Лепка сказочных персонажей с передачей характера через движение)  Беседа о 

целостности, единстве, цветовой гармоничности. Передача   характера образа через 

движение, обстановку из элементов конической формы    с использованием 

вытягивания, прищипывания, работы стекой. 

      Занятие 11. 

Обработка и окрашивание поделок.   Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

       Занятие 12. 

Фантазия на тему русских народных сказок. (Медведь) Лепка игрушки с передачей 

движения и характера. лепка сказочных персонажей с передачей характера через 

движение)  Беседа о целостности, единстве, цветовой гармоничности композиции. 

Передача   характера образа через движение, обстановку из элементов конической 

формы    с использованием вытягивания, прищипывания, работы стекой 

 

      Занятие 13. 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками.                                                
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Занятие 14. 

Фантазия на тему русских народных сказок.(Заяц с мешком яблок). Лепка игрушки с 

передачей движения и характера. С добавлением элементов декора в образ. Из 

элементов округлой формы и раскатыванием цилиндров путем соединения 

конструктивным способом выполняется поделка. Особое внимание уделяется 

декоративным элементам, одежда, шапочки, штанишки. 

      Занятие 15. 

Обработка и окрашивание поделок   Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

     Занятие 16. 

Декоративная лепка. Панно. Цветы. Пластовая лепка и передачей фактуры материала 

 

      Занятие 17. 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

      Занятие 18. 

Предметная лепка. Народная игрушка (Барыня) Детальная проработка частей декора. 

Различия в конструктивной форме поделки 

      Занятие 19. 

Обработка и роспись поделок.    Притирание и заглаживание поделок водой с помощью 

ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных украшений 

красками. 

       Занятие 20. 

Сюжетная лепка, из нескольких фигур (Барыня с собачкой) Детальная проработка 

частей декоралепка сказочных персонажей с передачей характера через движение)  

Беседа о целостности, единстве, цветовой гармоничности композиции. Передача   

характера образа через движение, обстановку из элементов конической формы    с 

использованием вытягивания, прищипывания, работы стекой 

 

      Занятие 21. 

Обработка и окрашивание поделок Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 
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украшений красками. 

 

      Занятие 22. 

Сюжетная лепка, из нескольких фигур (Девочка с зайцем, кошка с котятами) 

Детальная проработка частей декора. лепка сказочных персонажей. . Игрушка 

выполняется конструктивным способом, по частям, формируются ножки животного, 

голова, шея, ушки, грива, хвост выполняются отдельно. Животное должно быть 

похоже на реальное с соблюдением пропорций, передачей характерных особенностей 

строения и формы.Беседа о целостности, единстве, цветовой гармоничности 

композиции. Передача   характера образа через наряд и украшение. обстановку из 

элементов конической формы    с использованием вытягивания, прищипывания, 

работы стекой 

 

      Занятие 23. 

Обработка и окрашивание поделок.     Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

      Занятие 24. 

Сюжетная лепка, из нескольких фигур (Девочка с зайцем, кошка с котятами) 

Детальная проработка частей декора 

     Занятие 25. 

Обработка и окрашивание поделок.   Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками.      

 

 

      Занятие 26. 

Сюжетная лепка, из нескольких фигур с соблюдением пропорций с передачей 

движения  (Колобок и лиса, кошка с собакой в ссоре) Детальная проработка частей 

декора 

      Занятие 27. 

Обработка и окрашивание поделок.     Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 



 

~ 692 ~ 

      Занятие 34. 

Предметная лепка человека  соблюдением пропорций.(Принцесса, принц, 

рыцарь)Детальная проработка элементов декора. . Игрушка выполняется 

конструктивным способом, по частям, туловище, голова, шея, ушки, элементы декора 

выполняются отдельно. Человек должен быть похож на реального с соблюдением 

пропорций, передачей характерных особенностей строения и формы. 

 

      Занятие 34. 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

Подготовка к выставке.   

       Занятие 34. 

Сюжетная лепка, из нескольких фигур с соблюдением пропорций с передачей 

движения. Детальная проработка частей декора. Продуманный образ состоит из двух, 

трех предметов, соединенных единой идеей и замыслом. 

 

      Занятие 34. 

Обработка и окрашивание поделок.  Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками.                                                 

Занятие 34. 

Сюжетная лепка, из нескольких фигур с соблюдением пропорций с передачей 

движения. Детальная проработка частей декора. Продуманный образ состоит из двух, 

трех предметов, соединенных единой идеей и замыслом. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3-ий год обучения 

       Занятие 1. 

Организации работы. Техника безопасности работы с глиной. Подготовка рабочего 

места.Знакомство  и повторение  знаний о свойствахи глины (пластичность, 

отвердевание, обработка). Повторение приемов лепки (вытягивание, прищипывание, 

вдавливание, раскатывание, работа со стеками)    

Лепка различных животных. Предметная лепка животных любым способом  из 

элементов округлой и конической формы, цилиндрической формы,     
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 путем   вытягивания и прищипывания, стоящая, сидящая.  

Беседа о целостности, единстве, цветовой гармоничности формы. Игрушка 

выполняется из целого куска или частей, ножки животного, голова, шея, ушки, грива, 

хвост выполняются отдельно с использованием стеков и петелек, скалки и штампов.  

 

       Занятие 2. 

Обработка и окрашивание поделок.   Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

     Занятие 3. 

Керамические сувениры. (Бусы) Своя фантазия. Мелкая пластика. Изготовление 

украшения с использованием стек и штампов. 

     Занятие 4. 

Обработка и роспись поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с помощью 

ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных украшений 

красками. 

     Занятие 5. 

Керамические сувениры. Мелкая пластика 

Беседа о пластовой лепке, возможности гармоничности композиции путем создания 

изделия по продуманному образу. Лепка из пластин путем раскатывания глины через 

тряпочку. Использование фактуры ткани  для фона.  

     Занятие 6. 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками.   

     Занятие 7. 

Пластовая лепка.(Чудо город) Лепка крупнообъемных предметов. Лепка из пластин 

путем раскатывания глины через тряпочку. Вырезание по шаблону отдельных 

элементов, соединение их в единый объект. Беседа о пластовой лепке, возможности 

гармоничности композиции путем создания изделия по продуманному образу. Лепка из 

пластин путем раскатывания глины через тряпочку. Использование фактуры ткани  для 

фона. Вырезание по шаблону отдельных элементов, соединение их в единый объект 

 

      Занятие 8. 
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Обработка и окрашивание поделок.  Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

 

Занятие 9 

Создание общей композиции из сказочных персонажей Фигура человека и животного 

(Аленушка и козленок) . Продуманный образ состоит из двух, трех предметов, 

соединенных единой идеей и замыслом. С добавлением элементов декора в образ. 

Фигура человека из элементов округлой формы и раскатыванием цилиндров путем 

соединения конструктивным способом выполняется поделка. Особое внимание 

уделяется декоративным элементам, одежда. Предметная лепка животных 

скульптурным способом путем   вытягивания и прищипывания стоящая на четырех 

ногах (козленок) Беседа о целостности, единстве, цветовой гармоничности формы и 

росписи. Игрушка выполняется из целого куска, выполняются надрезы с двух сторон 

стекой и формируются ножки животного, голова, шея, ушки, грива, хвост 

выполняются отдельно. 

 Фигура человека статична. 

      Занятие 10. 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

 

     Занятие 11. 

Создание общей композиции из сказочных персонажей Фигура человека и животного 

(Крошечка Ховрошечка и коровка) С добавлением элементов декора в образ. Из 

элементов округлой формы и раскатыванием цилиндров путем соединения 

конструктивным способом выполняется поделка. Особое внимание уделяется 

декоративным элементам одежды 

 

       Занятие 12. 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками.  

 

      Занятие 13. 

Создание общей композиции из сказочных персонажей (Фигура человека и животного 
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(Маугли  и  тигр Шерхан). Предметная лепка животных скульптурным способом 

путем,   вытягивания и прищипывания стоящая на четырех ногах (тигр) Беседа о 

целостности, единстве, цветовой гармоничности формы и росписи. Игрушка 

выполняется из целого куска, выполняются надрезы с двух сторон стекой и 

формируются ножки животного, голова, шея, ушки, грива, хвост выполняются 

отдельно. 

      Занятие 14. 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками.    

     Занятие 15. 

Создание общей композиции из сказочных персонажей Сказки народов мира. 

(Алладин, Маленький Мук, свой замысел) С добавлением элементов декора в образ. 

Из элементов округлой формы и раскатыванием цилиндров путем соединения 

конструктивным способом выполняется поделка. Особое внимание уделяется 

декоративным элементам, одежда 

       Занятие 16. 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками.     

 

Занятие 17. 

Сказки народов мира. (Жасмин) С добавлением элементов декора в образ. Из 

элементов округлой формы и раскатыванием цилиндров путем соединения 

конструктивным способом выполняется поделка. Особое внимание уделяется 

декоративным элементам, одежда, шапочки, штанишки. 

 

      Занятие 18. 

Обработка и окрашивание поделок Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками.  

 

Занятие 19. 

Сказки народов мира. (Джин) С добавлением элементов декора в образ. Из элементов 

конусной формы и раскатыванием цилиндров путем соединения конструктивным 
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способом выполняется поделка. Особое внимание уделяется декоративным элементам, 

     Занятие 20. 

Обработка и окрашивание поделок.   

Притирание и заглаживание поделок водой с помощью ветоши. Грунтовка. подобранным 

цветом и нанесение декоративных украшений красками. 

 

       Занятие 21. 

Создание общей композиции из сказочных персонажей. Создание общей композиции 

из сказочных персонажей. Продуманный образ состоит из нескольких самостоятельных 

предметов, соединенных единой идеей и замыслом. Лепка любым способом 

       Занятие 22. 

Обработка и окрашивание поделок Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

      Занятие 23. 

Пластовая лепка с элементами налепных декоративных деталей (Шкатулка и 

цветочный декор) Беседа о пластовой лепке, возможности гармоничности композиции 

путем создания изделия по продуманному образу. Лепка из пластин путем 

раскатывания глины через тряпочку. Использование фактуры ткани  для фона. 

Вырезание по шаблону отдельных элементов, соединение их в единый объект 

      Занятие 24. 

Обработка и окрашивание поделок Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками.           

 

     Занятие 25. 

Мелкая пластика. Фауна в глине. Фауна в глине. Бусы и травинки на шкатулке. 

Цветочная фантазия. Беседа о пластовой лепке, возможности гармоничности 

композиции путем создания изделия по продуманному образу. Лепка из пластин путем 

раскатывания глины через тряпочку. Использование фактуры ткани  для фона. 

Вырезание по шаблону отдельных элементов, соединение их в единый объект 

 

       Занятие 26. 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 
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помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

 

       Занятие 27. 

Мелкая пластика. Фауна в глине. (Выполнение картины с рамкой)Рельеф. Пластовая 

лепка, путем  раскатывания глины через ткань и вырезание рельефа с помощью стеков 

и петелек. 

      Занятие 28. 

Обработка и роспись изделия. Притирание и заглаживание поделок водой с помощью 

ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных украшений 

красками. 

 

      Занятие 29. 

Создание общей композиции из сказочных персонажей украшенных декоративным 

орнаментом. (Сказочный сюжет с фигурой человека в движении) . Продуманный образ 

состоит из двух, трех фигур, соединенных единой идеей и замыслом. 

     Занятие 30. 

Обработка и окрашивание поделок Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

 

      Занятие 31. 

Фигура человека с соблюдением пропорции и передачей движения (Задуманный 

образ)Лепка фигуры человека на каркасе или с опорным креплением. передача 

характера, мимики и движения, используя любой доступный способ лепки. 

     Занятие 33. 

Обработка и окрашивание поделок. Притирание и заглаживание поделок водой с 

помощью ветоши. Грунтовка. подобранным цветом и нанесение декоративных 

украшений красками. 

     Занятие 34. 

Подготовка к выставке. Покрытие поделок лаком, оформление этикеток и надписей 
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Дополнительная образовательная программа 

«Хоровое пение» (автор Лаптева В.Н.) 

                                   1.Пояснительная записка.  

       Хоровое пение, как наиболее массовый вид музыкальной деятельности, занимает в 

нашей стране одно из ведущих мест в системе эстетического воспитания детей. В 

последние годы произошёл значительный подъём хоровой культуры. Особенно заметны 

успехи в детском хоровом воспитании.  

      Целью хорового пение является  - развитие слуха, музыкальности детей,   необходимых 

для овладения исполнительским искусством. 

     Задачи руководителя хора- привить детям любовь к хоровому пению, сформировать 

необходимые навыки и выработать потребность в систематическом коллективном 

музицировании, учитывая, что хоровое пение – наиболее доступный вид подобной 

деятельности.  

     Хоровые занятия должны способствовать развитию голосовых данных, 

совершенствованию музыкального слуха, овладению вокально- хоровыми навыками, 

проявлению творческой индивидуальности у учащихся. 

     Работу в хоре следует проводить в тесной связи с уроками сольфеджио. Это даёт 

возможность более сознательно овладеть музыкальным материалом, ускоряет процесс 

разучивания, приближает их к уровню исполнения многоголосья и пения без 

сопровождения. Пение по нотам необходимо умело сочетать с пением по слуху ( в том 

числе в старших группах) , т.к. именно пение по слуху способствует развитию 

музыкальной памяти.  

Таким образом, могут разучиваться достаточно сложные одноголосные  произведения с 

развёрнутым фортепианным сопровождением. 

     На протяжении 7  лет обучения педагог следит за формированием и развитием 

важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, звуковедением, ансамблем, 

строем, дикцией и пр.), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих 

возможностей детей.  

Отбирая репертуар, педагог помимо прочего, должен помнить о необходимости 

расширения музыкально- художественного кругозора детей, о том, что хоровое пение 

мощное средство патриотического,  идейно- эстетического, нравственного воспитания 

учащихся.  

Поэтому произведения русской и зарубежной классики должны сочетаться с песнями 

российских композиторов и народными песнями разных жанров.  

     Основная часть отобранных для разучивания сочинений должна полностью 

соответствовать исполнительским возможностям коллектива,  другая - опережать их, а 

третья - быть легче достигнутого  уровня.  
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     Только  в этом случае  руководить сможет  во время  занятий переключать внимание 

детей со сложного  на  простое.  

Огромное влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает тщательная работа 

педагога над художественным образом исполняемого произведения, выявлением его 

идейно-эмоционального смысла.  

При этом особое значение приобретает работа над словом, музыкальной и поэтической 

фразой, формы всего произведения, умения почувствовать, и выделить  кульминационные 

моменты как всего произведения, так и его отдельных частей. Особое внимание следует 

уделять куплетной форме, как наиболее часто встречающейся в репертуаре хорового 

класса.  

     Принцип многократного повтора музыкального материала таит в себе опасность 

внутреннего ощущения статичности, преодолеть которую можно лишь с помощью 

разнообразных приёмов варьирования, основанных, как правило, на принципе развития 

поэтического содержания.  

     Опираясь на него можно выявлять в каждом куплете все новые оттенки общего 

смыслового и эмоционального содержании песни.   

Наряду с куплетной формой учащиеся знакомятся с многообразными жанрами хоровой 

музыки. 

     Занятия хора проводятся по группам, составленных с учётом возраста и голосовых 

данных учащихся.  

     Учитывая необходимость бережного отношения к детскому голосу, полезно 

организовывать для всех учащихся, медосмотр у врачей  - фониаторов или ларингологов, 

специализирующихся в области фониатрии. Только заключение специалиста может быть 

основанием для определения певческого режима ребёнка.  

При организации занятий целесообразно делить хор на два основных состава – младший и 

старший.   

Младший состав могут представлять две группы: дети первого года обучения ( 

подготовительный или первый классы 6-7 лет)  и учащиеся средних  классов 8-14.  

Старший хор объединяет учащихся старших классов. 15-18 лет.  

     Вся работа хорового коллектива строится по определённому плану, где отражается 

учебно- воспитательные, организационные и общеэстетические задачи.  

     Планом предусматриваются концертные выступления,  объединённые репетиции, 

отчётный показ, мероприятия по пропаганде музыкальных знаний ( концерты- лекции в 

общеобразовательных школах, на праздниках песни, в недели музыки для детей).  

     Каждое концертное выступления является определённым итогом в работе коллектива, 

поэтому их количество должно быть ограниченно.   

Так, младший хор может иметь 3-4 , а старший 5-6 выступлений в год.  
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За учебный год в хоре должно быть пройдено примерно следующее количество 

произведений – младшие группы 10-12. старшие группы: 8-10.  

     Учёт успеваемости учащихся по хоровому пению  проводится преподавателем  на 

основе текущей успеваемости, индивидуальной и групповой проверке знаний хоровых 

партий.   

     В конце каждого учебного года контрольный дифференцированный урок, включающий, 

следующие компоненты. 

1. Элементы вокально- хоровых упражнений. 

2. Навыки работы с хоровой партитурой (в младшем хоре) 

3. Исполнение произведения ансамблями (дуэтами, терцетами, квартетами в старшем 

хоре) 

4. Исполнение произведения по выбору учащихся  из годовой учебной программы с 

учётом всех исполнительских целей и задач (артистический потенциал учащихся). 

     В оценке учащегося должно быть учтено также его участие в отчётных выступлениях 

хорового коллектива.  

Для ориентации руководителя в вопросах развития голоса у не поющих учащихся 

(художников) в программе даются краткие методические указания  по системе Емельянова 

В.В. 

                                                             Содержание курса 

                         Цели и задачи младших и старших хоров. 

     Целью работы со школьниками в процессе их обучения пению в хоре является 

оптимальное, индивидуальное певческое развитие каждого участника хора, обучение его 

умению петь в хоре, формирование его певческой культуры.  

В связи с этим задачи можно разделить на две группы:  

     Первая группа – задачи специального развития: формирование певческой установки, 

разностороннее развитие вокально- хорового слуха , накопление музыкально- слуховых 

представлений; развитие мышления певца хора; формирование музыкальной памяти, 

обучение использованию при пении мягкой атаки, смешанного звучания; развитие 

гибкости и подвижности мягкого нёба; формирование стереотипа координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса: 

звонкостью, полётностью, вибраторностью, разборчивостью, мягкостью, с оптимальной 

для каждого  силой, при условии сохранения индивидуальности звучания здорового 

детского голоса; обеспечение роста выносливости голосового аппарата. На этой основе в 

процессе хорового пения происходит формирование хоровых навыков: пения без 

сопровождения, многоголосного пения, умения строить, петь в ансамбле (согласованно, 

слитно, уравновешанно). 

Вторая группа - задачи формирования личностных качеств: отношения к труду, природе, 

людям; патриотизм, чувство коллективизма, потребность и готовность к эстетической 

певческой деятельности. Эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. 

     В младшем хоре за год должно быть пройдено 10-12 произведений, как одноголосных, 

так и двухголосных с сопровождением  и без сопровождения, с динамикой от P до F с 

включением образцов  написанных в более быстрых  и более медленных темпах , с 
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диапазоном от «до» 1 октавы до «ми» 2 октавы. В 1 классе диапазон от «ре» 1 октавы до 

«си» 1 октавы и «до» 1 октавы. 

     Ознакомление и понимание элементарных дирижёрских указаний:  «внимание», 

«дыхание», «начало» и «окончание» пения. Указания дирижёра, касающиеся агогических  

и динамических изменений. 

     В старшем хоре за год должно быть пройдено 8-10 многоголосных произведений  как с 

сопровождением, так и без сопровождения,  различного склада и фактуры изложения,  в 

которых используются разнообразные средства музыкального языка в диапазоне от «ля- 

си» малой октавы до «фа-соль» 2 октавы с широкой динамической шкалой. 

     Сознательно отвечать на все указания дирижёра, касающиеся художественно- 

исполнительского плана произведения.                        

                                             Примерный репертуар младшего хора. 

                                     Произведения зарубежных композиторов. 

     Бах И. «За рекою старый дом», «Ты шуми зелёный бор». 

     Бетховен Л. «Малиновка», «Весною», «Край родной». 

     Брамс И. «Колыбельная». 

     Вебер К. «Вечерняя песня» (обработка В.Попова). 

     Гайдн Й. «Пастух», «Мы дружим с музыкой». 

     Мендельсон Ф. «Воскресный день». 

     Моцарт В. «Цветы», «Детские игры», «Весенняя». 

     Шуман Р. «Домик у моря». 

             Произведения современных зарубежных композиторов. 

     Васовский Е. «Наша песенка». 

     Генков Г. «Добрый вечер». 

     Гурник И. «Игра в цветы», «Часы». 

     Зыгеревич А. «Солнце подари». 

     Качурбин М. «Осень». 

     Лишка Р. «Дидель – дудель – дидель». 

     Лоранд И. «Капели». 

     Франциски О. «Светофор». 

     Эрдман Г. «Эй, лошадка, гоп, гоп, гоп». 

                             Произведения русских композиторов. 

     Аренский А. «Комар один, задумавшись», «Птичка летит, летает».   

     Калинников В. «Весна», «Тень – тень», «киска». 

     Кюи Ц. «Майский день», «Белка». 

     Лядов А. «Колыбельная», «Окликание дождя». 

     Римский – Корсаков Н. «Белка», (хор из оперы «Сказка о царе Салтане»). 

     Чайковский П. «Весна», «Мой садик», «Осень». 

      «Песня о счастье» хор из оперы «Орлеанская дева» обр. В. Соколова. 

                                 Обработки народных песен. 

     Абрамский А. «Блины», «Заинька по синичкам», «Комарочек»,«Прялица». 

     Абелян Л. Русская народная песня «Во сыром бору тропина», 

                       «Гори, гори ясно», «На лугу было, на лужочке», 

                       «Горы крутые, высокие», «Как по лугу», «Как по  
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                       мостику было мосточку», «На горе, горе петухи поют», 

     Будашкина Н. «Узник». 

     Гречанинов А. «Посеяли девки лён», «Призыв весны». 

     Добровольский В. Русская народная песня «Козлик». 

     Егоров А. «Не летай соловей». 

     Иорданский М. «Возле речки, возле мосту». 

     Лядов А. «Сеяли девушки яровой хмель», «Земелюшка –  

                      чернозём», «Сидит дрёма», «Я пойду ли, молоденька», 

                      «Как во поле, поле белый лён», «Ты рябинушка  

                       белкудрявая». 

     Полонский С. «Сел комарик на дубочек». 

     Пономарьков И. «Славное море – священный Байкал». 

     Потапенко Т. «Как на тоненький ледок». 

     Попов В. «Как о матери любимой», «Ой, на дворе дождь», 

                      «Старенький дедка», «Сквозь волнистые туманы», 

     Римский – Корсаков Н. «Я на камушке сижу», «Во поле берёза стояла».  

     Чайковский П. «Перед весной». 

     Юрлов А. «Дома ль воробей», «Как кума – то к куме». 

                        Произведения российских композиторов.  

     Александров А. «Ласточки». 

     Бойко Р. «Улетели журавли». 

     Герчик В. «Праздничное солнышко», «Капризный бычок», 

                   «Весенний лес», «Подснежник», «На праздник»             

     Гладков Г. «Морошка». 

     Дубравин Я. «Вальс». 

     Жубинская В. «Чудак», «Песенка». 

     Иорданский М. «Утка – пёстрая грудка». 

     Кобалевский Д. «Подснежник». 

     Карганов Т. «Снежки», «Колокольчик». 

     Компанеец З. «Родина», «Встало солнце». 

     Морозов И. «Про сверчка». 

     Парцхаладзе М. «Здравствуй школа». 

     Пахмутова А. «Кто пасётся на лугу». 

     Песков А. «Пробуждальная песня». 

     Чичков Ю. «Здравствуй родина моя», «Здравствуйте мамы». 

                           Песни народов СНГ. 

     Абелян Л. Украинская народная песня «Ой, есть в лесу калина». 

     Брусиловский Е. Казахская народная песня «Две ласточки». 

     Аракишвили А. Грузинская народная песня «Солнце». 

     Гравитис О. Латышская народная песня «Где ты был так долго». 

     Грачёв М. Нанайская народная песня «Песня о рыбаке». 

     Лобачёв Г. Украинская народная песня «Колыбельная». 

     Пейко Н. Якутская народная песня «Счастливое детство». 

     Полонский С. Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек»,                     

     Рустамов Р. Белорусская народная песня «Я тетёрку пасу». 

     Соколов В. Украинская народная песня «Козёл и коза». 
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     Тихеева Л. Молдавская народная песня «Весна». 

                                        Песни народов мира. 

     Барганский А. (японская народная песня, обр.) «Потанцуем». 

     Ионеску Н. (румынская народная песня, обр.) «Дед Алеку». 

     Пейко Н. (французская народная песня, обр.) «Жаворонок». 

     Попов В. (нем. нар. песня, обр.) «Прощай зелёный лес». 

                      (норвежская народная песня, обр.) «Камертон». 

     Раухвергер М. (американская народная песня, обр.) «Мой двор». 

    Сибирский В. (итальянская народная песня, обр.) «Макароны». 

 

                    Примерный репертуар старшего хора. 

                Произведения зарубежных композиторов. 

     Бах И. «Перед дорогой», «Жизнь хороша», «Весенняя песня»  

                 (переложение для детского хора В. Попова). 

     Бетховен Л. «Счастливый человек», «Весною» пер. В.Попова                 

     Брамс И. «Колыбельная» переложение А. Луканина  

     Гайдн Й. «Пришла весна». 

     Гендель Г. «Песни победы» из оратории «Иуда Маккавей». 

     Григ Э. «Колыбельная сольвейг» из музыки к драме Г.Ибсена 

                   «Пер Гюнт» (переложение для хора К. Лебедева). 

     Дворжак А. «Детская песня», «Славянские напевы». 

     Лассо О. «Тик – так». 

     Лист Ф. «Весёлые игры». 

     Мендельсон Ф. «Воскресный день». 

     Монтеверди К. «Песня ветра». 

     Монюшко А. «Казак», «Кроковяк». 

     Моцарт В. «Цветы» (обработка В.Попова), «Закат солнца» 

                       (переложение А.Луканина), «Откуда приятный и 

                       нежный тот звон» (хор из оперы «Волшебная  

                       флейта»), «Мы поём весёлые песни» (хор из оперы 

                       «Похищение из Сераля»), «Летний вечер». 

     Палестрина Дж. «Новый день», «День восходит в зенит», 

                       «Все проснулись вокруг», «Спадает долгий зной», 

                       «Всё стихло, но земле нет покоя». 

     Шуман Р. «Домик у моря», «Приход весны»                     

    Произведения современных зарубежных композиторов. 

     Баланс А. (Венгрия) «Маленькая азбука». 

     Бочар И. (Венгрия) Три шуточные песни: «Паровоз», 

                     «Ладога», «Гуси». 

     Илиев К. (Болгария) «Голубой поезд», Белые птенчики». 

     Караи И. (Венгрия) «Музыкальная побудка». 

     Кодай З. (Венгрия) «День за окном лучится», «Мадригал». 

     Костов Г. (Болгария) «Сверчок», «Песни о животных»                

     Паскану  (Румыния) «В этой песни радость». 

     Попов Т. (Болгария) «Снежинки». 

     Феликс Ф. (Чехословакия) «Что значит мир». 
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            Произведения русских композиторов. 

     Бородин А. «Улетай на крыльях ветра» (хор из оперы «Князь Игорь»). 

     Глинка М. «Жаворонок», «Ходит ветер воет в поле», 

                        «Попутная песня» (обр. для хора И.Лицвенко),  

                        «Патриотическая песня», «Венецианская ночь». 

     Глиэр Р. «С добрым утром», «Над цветами и травой». 

     Гречанинов А. «Стучит бренчит», «Подснежник»,  

                     «Призыв весны», «Козёл Васька», «Колыбельная» 

     Даргомыжский А. «Хор русалок» из оперы «Русалка», хоры из 

                      оперы «Руслан» («Сватушка», «Свободной толпою», 

                       «Любо нам», «Тише, тише». 

     Ипполитов – Иванов М. «Горные вершины», «Листья в саду 

                        шелестят», «Утро», «Сосна», «Острою секирой». 

     Кюи Ц. «Весеннее утро», «Весенняя песенка», «Весна», 

                    «Песня гроза». 

     Мусоргский М. «Вечерняя песня». 

     Рахманинов С. «Сирень», «Ночка», «Слава народу», 

                    «Итальянская полька» (обр. для хора В.Локтева). 

     Римский – Корсаков А. «Высота, высота ли поднебесная» 

                    (хор из оперы «Садко»), хор птиц из оперы                

                    «Снегурочка», «Котик», «Не ветер, вея с высоты», 

                    «Колыбельная» из оперы «Сказка о царе Салтане». 

     Рубинштейн А. «Ходим мы к Арагви светлой» из оперы  «Демон». 

     Танеев С. «Сосна», «Горные вершины». 

     Чайковский П. «Весна», «Колыбельная песня», «Осень»,  

                     «Рассвет», «Соловушка», «Ночевала тучка золотая», 

                     «Девицы красавицы» из оперы «Евгений Онегин», 

                     «На море утошка купалася» из оперы «Опричник». 

                            Обработки народных песен. 

     Абелян Л. «Горы крутые высокие», «Дуня – тонкопряха», 

                       «Как у нас было на Дону». 

     Калинников В. «Как унас во садочке». 

     Калистратов В. «Скворцы прилители». 

     Кашперов В. «Посею лебеду». 

     Лядов А. «Колыбельная». 

     Попов В. «Милый мой хоровод», «Не летай соловей»,  

                      «Ты Россия, ты Россия», «Ванюша мой», «Во лузях», 

                      «Дрёма», «Жил у нашей бабушки чёрный баран». 

     Соколов В. «Повянь, повянь, бурь погодушка». 

     Свешников А. «Дубравушка», «Поднялась погодка». 

     Юрлов А. «Дома ль воробей». 

          Произведения российских композиторов. 

     Аренский А. «Цветики, цветочки». 

     Ботяров Е. «Голубая даль зовёт». 

     Бойко Р. «Новогоднее пожелание России», «Твоё обещание», 

                    «В путь», «Две песенки», «Морская песенка», «Утро», 
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                    «Уроки чудеса», «Поутру», «Лесной разговор», 

                    «Зимняя дорога». 

     Галкин И. «Утёс». 

     Гладков Г. «Песня друзей». 

     Дунаевский И. «Спой нам ветер», «Колёса бегите»,  

                        «Скворцы прилетели», «Пути дороги»,  

                        «Летите голуби, летите». 

     Жубинский В. «Весна». 

     Кабалевский Д. «В путь», «Школьные годы». 

     Калинников В. «Журавель», «Скок – поскок», «Зима». 

     Корганов Т. «Весенняя песня», «Летний вечер». 

     Колмановский Э. «Алёша» переложение Соколова. 

     Компанеец З. «Эхо». 

     Монюшко А. «Казак», «Кроковяк». 

     Направник Э. «Хор девушек» из оперы «Дубровский». 

     Новиков А. «Гимн Родине» переложение В. Попова,  

                         «Ариоза матери» из контаты «Нам нужен мир» 

                         переложение для хора В. Гуревич, «Колыбельная» 

                         переложение Л. Тихеевой. 

     Озолинь Я. «Лес раскинулся дремучий». 

     Парцхаладзе М. «Весна». 

     Пахмутова А. «Звездопад». 

     Петров А. «Я шагаю по Москве» перелож. для дет. хора В.Соколова. 

     Перселл Г. «Вечерняя звезда» переложение В.Попова. 

     Раухвергер М. «Веса хохочет». 

     Слонов Ю. «Будь всегда земля в цвету». 

     Сметана Б. «Моя звезда». 

     Чисноков П. «Крестьянская пирушка», «Распустилась  

                       черёмуха», «Лотос», «Зелёный шум», 

     Чичков Ю. «Любовь ты Россия моя», «Руки вы простые»,  

                       «Весна не за горами», «Песня ночного города»,  

                       «Славься, Москва», «Затишье», «Утро школьное, 

                       здравствуй», «Цикл песен», «Скандал», «У костра». 

     Феркельман М. «Школьная пора». 

     Флерковский А. «Здравствуй лето», «Всё готово, всё в порядке». 

     Френкель Д. «Погоня». 

     Щебалин В. «Зимняя дорога» переложение В.Локтева. 

                                 Песни народов СНГ. 

     Леонтович А. (украинская народная песня , обр.) «Дударик». 

     Ленский А. (узбекская народная песня, обр.) «Бригадир». 

     Соколов В. (белорусская народная песня, обр.) «Весняка», 

                         (латышская народная песня, переложение) 

                         «Вей, ветерок». 

     Стеценко К. (украинская народная песня, гармонизация) 

                         «Заповiт». 

                               Песни народов мира. 
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     Ильин (австрийская народная песня, обр.) «Кукушка». 

     Локтев В. (латышская народная песня, обр.) «Вей ветерок». 

     Парцхаладзе М. (венгерская народная песня, обр.) «Ну и чудеса» 

     Свешников А. (славацкая народная песня, обр.) «Доброй ночи», 

                          

  2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

Пояснительная записка. 

В Конституции Российской Федерации гарантируются  права ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 

являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в 

Православии – государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, 

ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие 

страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание 

должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей 

страны, нравственно развитую личность. Духовно-нравственный компонент является 

важнейшей составляющей государственных образовательных стандартов второго 

поколения, а в дальнейшем, возможно, станет именно той доминантой, которая позволит 

поменять существующую сегодня образовательную парадигму на такую, где 

воспитательный аспект займет достойное место. Именно на воспитание человека делается 

сегодня акцент в развитии мировой педагогической мысли, именно образованию 

предназначается ведущая роль в осуществлении насущных и будущих социальных реформ 

в информационном обществе, решении глобальных проблем человеческой цивилизации.  

1.1. Актуальность проблемы духовно-нравственного развития учащихся. 

Нарастание динамизма социальных процессов, сложность задач, решаемых в современном 

мире, обострение глобальных проблем человечества заставляют сегодня мировое 

сообщество все настойчивее обращаться к проблеме духовно-нравственного воспитания, 

которое выступает условием и средством сохранения, как самой личности, так и всего 

общества. В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в 

развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне 

материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены 

представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности 

и патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом 

агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и 

духовная незрелость. Продолжается разрушение института семьи - у подрастающего 

поколения формируются внесупружеские, антиродительские и антисемейные установки. 

Постепенно утрачиваются формы коллективной деятельности.  В современном обществе в 

связи с экономическим, образовательным и духовным расслоением существует 

многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. Различные партии, 

фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения формулируют 

свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. В современном российском 

обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых большинством граждан 

принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и 
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конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров. Проблема 

состоит в забвении золотого правила нравственности, в утрате взаимной зависимости и 

ответственности в условиях положительного значения свободы, в подмене ценностей 

утвержденных историей человечества.   

Общие задачи программы: 

Организационные:  

• Изучение и широкое обсуждение среди педагогов и родителей концептуальных и 

программных материалов федерального и регионального уровня, касающихся 

духовно-нравственного развития школьников. 

• Разработка мониторинга результативности реализации программ духовно-

нравственного развития школьников . 

• Разработка и реализация плана мероприятий на каждый учебный год по реализации 

программы. 

Содержательные:  

• Развивать все звенья образовательной деятельности школы на принципе приоритета 

патриотических и нравственных ценностей отечественной цивилизации.  

• Согласование единых подходов всех участников образовательной деятельности к 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся в семье и в школе. 

• Установить органичную взаимосвязь образовательной деятельности школы с 

особенностями исторического, религиозного, культурного и этнического развития 

Нижегородского края, Балахнинского района; 

• Совершенствовать качество образования и внедрять в образовательную 

деятельность педагогические технологии, раскрывающие ресурс личности всех 

участников педагогической деятельности (ребенок, родители, педагоги) и 

формирующие положительную мотивацию к духовно-нравственному обновлению.  

• Сформировать систему методической помощи и консультирования педагогов, 

родителей в направлении духовно – нравственного развития и воспитания 

школьников.  

• Поддержка и формирование лучших школьных традиций. 

Специфические:  

 Семья Школа 

1 

ступень 

1-4 

классы 

Формирование: 

 отношения к семье как основе 

российского общества; 

 уважительного отношения к 

родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим 

и младшим; 

 представления о семейных 

Формирование: 

 основ российской гражданской 

идентичности; 

 способности к духовному 

развитию, реализации 

творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально 

ориентированной деятельности 
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ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 пробуждение веры в Россию, 

чувства  личной ответственности 

за Отечество; 

 основ нравственного самосознания 

личности (совести) — способности 

младшего школьника 

формулировать собственные 

нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

 укрепление доверия к другим 

людям; 

 развитие доброжелательности и 

эмоциональной  отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

другим людям; 

 становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 осознанного и уважительного 

отношения к традиционным 

российским религиям  и 

религиозным организациям, к вере 

и религиозным убеждениям; 

 толерантности и основ культуры  

межэтнического общения, 

уважения к языку,  

 культурным, религиозным 

традициям, истории и образу 

жизни представителей народов 

России; 

 эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 способности открыто выражать и 

отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию; 

 развитие трудолюбия, способности 

к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

на основе нравственных 

установок и моральных норм, 

непрерывного образования, 

самовоспитания и 

универсальной духовно -

нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, 

основанной на свободе воли и 

духовных отечественных 

традициях, внутренней 

установке личности школьника 

поступать согласно своей 

совести; 

 воспитание ценностного 

отношения к своему 

национальному языку и 

культуре; 

 патриотизма и гражданской 

солидарности; 

 нравственного смысла учения; 

 основ морали — осознанной 

обучающимся необходимости 

определённого поведения, 

обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о 

добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 принятие обучающимся 

базовых национальных 

ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 способности открыто выражать 

и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, 

проявлять критичность к 

собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 способности к самостоятельным 
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результата; 

 осознание обучающимся ценности 

человеческой жизни, 

формирование умения 

противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности. 

поступкам и действиям, 

совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию 

ответственности за их 

результаты; 

 

1.2. Ресурсное обеспечение программы. Социальные партнеры МБОУ 

Для достижения поставленной цели и выполнения задач по духовно – нравственному 

воспитанию учащихся школа использует все имеющиеся ресурсы как кадровые, так и 

материальные. 

• В школе работает высокопрофессиональный педагогический коллектив, способный 

в полном объеме и творчески работать и добиваться результатов в направлении 

духовно – нравственного воспитания и развития школьников.  

• Материальная база школы: здания, оборудование, наличие интернет – ресурсов 

также позволяет  вести работу со школьниками в данном направлении. 

• Сложившиеся тесные взаимосвязи с учреждениями различной ведомственной 

принадлежности, предприятиями и организациями дают возможность использовать 

их базу для духовно – нравственного развития и воспитания школьников. 

Социальные партнеры по реализации программы духовно – нравственного развития 

и воспитания. 
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Цель программы:  

целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи программы: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости  

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 
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о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним. 

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

 Гражданско - патриотическое воспитание. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок, многообразие культур и 

народов, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 Этическое воспитание. 
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 Трудовое воспитание . 

 Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

 Семейное воспитание. 

Ценности: семья, уважение родителей; забота о старших и младших. 

 Физическое воспитание. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

  Экологическое воспитание.  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 Эстетическое воспитание. 

Ценности: ценностное отношение к прекрасному, красота внешняя и внутренняя, 

эстетические идеалы, хороший вкус. . 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; других источников 

информации и научного знания. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу организации, осуществляющей образовательную деятельность. Реализация 

программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый 

педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 
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 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 

с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 

интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для 

него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. Родители 

(законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые широко 
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представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 

религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 

каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны 

быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка 

в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, его нравственное самосознание. Духовно-нравственное развитие и 

воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное 

социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, 

своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства 

и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 

проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 

«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы. 

Направление духовно – 

нравственного 

развития и воспитания 

Основное содержание 

 Воспитание 

гражданственности, 

 элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в 
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патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 

жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе 

России, символах  Нижегородской области и 

Балахнинского района; 

 элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения; 

 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, края (населённого пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

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 и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, 

умение пользоваться «волшебными» словами, быть 
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опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке 

и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни: 

 

 первоначальные представления о нравственных основах 

учёбы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой 

деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и 

общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда 

Других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому отношению к результатам труда 

людей. 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности 
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человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном вли-

янии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил 

личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

Воспитание 

ценностного отношения 

к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте 

человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Механизм реализации программы (виды и формы деятельности по направлениям 

духовно – нравственного воспитания школьников). 

Деятельность осуществляется в рамках урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности: 

 

Направление 

деятельности 
Урочная деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Воспитание Изучение материала и Знакомство с Посильное 
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нравственных 

чувств и 

этического 

сознания: 

 

выполнение учебных 

заданий по 

нравственно-

оценочным линиям 

развития в разных 

предметах: 

1. Литературное 

чтение 

анализ и оценка 

поступков героев; 

развитие чувства 

прекрасного; 

развитие 

эмоциональной 

сферы ребёнка и т.д. 

2. Русский язык  

раскрытие 

воспитательного 

потенциала русского 

языка; 

развитие внимания к 

слову и чувства 

ответственности за 

сказанное и 

написанное и т.д. 

3. Окружающий мир 

«связь человека и 

мира», правила 

поведения в 

отношениях 

«человек –человек» 

и «человек – 

природа» и т.д.. 

4. Духовно-

нравственная 

культура народов 

России 

«добро и зло», 

«мораль и 

нравственность», 

«долг и совесть», 

«милосердие и 

справедливость» и 

т.д. 

реализация 

правилами 

нравственного 

поведения, обучение 

распознаванию плохих 

и хороших поступков, 

черт характера в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

• беседы и классные 

часы по примерным 

темам:  «Что меня 

радует?», «Когда я 

злюсь?», «За что мне 

стыдно?», «Чем я 

горжусь?», «Я 

стараюсь – не 

лениться, не 

обманывать, не 

хвастаться, не 

завидовать» и т.д.); 

• просмотр и 

обсуждение 

видеоматериалов; 

фильмов, по 

формированию 

нравственного 

поведения;  

• экскурсии в 

художественные 

музеи, на выставки 

произведений 

русского искусства, 

художественные 

галереи и др.  

• коллективно-

творческие дела 

(театральные 

постановки, 

художественные 

выставки и т.п.) с 

примерной 

тематикой: «Долг и 

совесть в жизни 

людей», «Что такое 

«хорошо» в 

участие в 

оказании помощи 

другим людям:  

• подготовка 

праздников, 

концертов для 

людей с 

ограниченными 

возможностями, 

ветеранов; 

• строго 

добровольный и 

с согласия 

родителей сбор 

собственных 

небольших 

средств 

(например, 

игрушек) для 

помощи 

нуждающимся; 

• решение 

практических 

личных и 

коллективных 

задач по 

установлению 

добрых 

отношений в 

детских 

сообществах, 

разрешение 

споров, 

конфликтов. 

Опыт реализации 

идеалов красоты в 

значимой для 

людей 

деятельности:  

• участие в 

художественном 

оформлении 

помещений, 

зданий; 

• участие в 
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нравственных 

правил поведения в 

учебном 

взаимодействии   

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий, 

направленных на 

приобщение к 

искусству, красоте, 

художественным 

ценностям в жизни 

народов, России, всего 

мира: 

1. Изобразительное 

искусство и 

Музыка  

приобщение к 

законам 

изобразительного и 

музыкального 

искусства;  

опыт творческой 

деятельности. 

2. Литературное 

чтение 

приобщение к 

литературе как к 

искусству слова, 

опыт создания 

письменных 

творческих работ. 

3. Технология 

приобщение к 

художественному 

труду; осознание 

красоты и гармонии 

изделий народных 

промыслов;  

опыт творческой 

деятельности. 

4. Русский язык   

красота слова 

звучащего; 

коммуникативные  и 

пословицах моего 

народа» и т.п.;  

• ознакомление (по 

желанию детей и с 

согласия родителей) с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций: 

экскурсии в места 

богослужения 

(храмы), 

добровольное участие 

в подготовке и 

проведении 

религиозных 

праздников, встречи с 

представителями 

Балахнинского 

Благочиния; 

• осуществление 

вместе с родителями 

творческих проектов 

и представление их;  

• ролевые игры, 

моделирующие 

ситуации 

нравственного 

выбора; 

• туристические 

походы и другие 

формы совместно 

деятельности, 

требующие 

выработки и 

следования правилам 

нравственного 

поведения. 

Завершение каждого 

(большинства) из этих 

событий рефлексией: 

«Какие новые правила я 

узнал?»; «Чем я могу 

руководствовать при 

выборе своих поступков» 

шефстве класса, 

школы над 

памятниками 

культуры; 

• опыт следования 

идеалам 

красоты, 

выражения 

своего 

душевного 

состояния при 

выборе 

поступков, 

жестов, слов, 

одежды в 

соответствии с 

различными 

житейскими 

ситуациями. 
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этические качества 

речи: «так говорить 

некрасиво, плохо, 

неприлично, 

нельзя»; 

гармония слова и 

дела, красота слова 

и  внутренний мир 

человека. 

5. Театр 

красота 

сценического 

действия. 

Получение опыта 

восприятия искусства 

и художественного 

творчества в процессе 

учебной работы: 

• исполнение 

творческих заданий 

по разным 

предметам с целью 

самовыражения, 

снятия стресса, а не 

для «первых мест на 

выставках»;  

• оценка результатов 

выполнения 

учебного задания не 

только с позиции 

соответствия цели, 

но и с позиции 

красоты решения, 

процесса 

исполнения задания. 

 

и т.п. 

Знакомство с 

художественными 

идеалами, ценностями 

в ходе различных 

добрых дел 

(мероприятий):  

• игры «Красота вокруг 

нас!», «Красота в 

привычном» (погода, 

дома и т.п.); 

• посещение 

театральных 

представлений, 

концертов, 

фестивалей; 

экскурсии, прогулки, 

путешествия по 

знакомству с красотой 

памятников культуры 

и природы 

(художественные 

музеи, архитектурные 

и парковые ансамбли, 

художественные 

производства и т.п.) с 

рефлексией по 

примерным темам: 

«Что прекрасного ты 

увидел?; «В каких 

художественных 

образах отразилась 

красота?»;  

• классные часы, 

беседы по примерным 

темам: «Красота в 

жизни людей», «Как 

мы отличаем красивое 

от безобразного?», 

«Что такое 

некрасивый 

поступок?», 

«Создание и 

разрушение красоты – 

словом, жестом, 
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действием», «Как 

сказать правильно?», 

«Красота родного 

языка»;  

• занятия в творческих 

кружках – опыт 

самореализации в 

художественном 

творчестве;  

• встречи-беседы с 

людьми творческих 

профессий; 

• участие вместе с 

родителями в 

проведении выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных вечеров. 

Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека.  

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по 

нравственно-

оценочным линиям 

развития в разных 

предметах.  

1. Окружающий мир, 

3–4 кл. – 

«современная 

Россия – люди и 

государство», 

«наследие предков в 

культуре и символах 

государства, 

славные и трудные 

страницы 

прошлого», «права и 

обязанности 

граждан, 

демократия»,  

«общечеловеческие 

правила поведения в 

многоликом 

обществе, права 

человека и права 

Знакомство с 

правилами, образцами 

гражданского 

поведения, обучение 

распознаванию 

гражданских и 

антигражданских, 

антиобщественных 

поступков в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

• беседы и классные 

часы по примерным 

темам:  «Что значит 

любовь к Родине?», 

«Что связывает меня с 

моими друзьями, 

моими земляками, 

моей страной?», «Что 

я могу сделать для 

своего класса, своих 

земляков, своих 

сограждан?», «Кем из 

наших предков я 

горжусь?», «Что 

делать, если я 

• Участие в 

исследовательск

их работах по 

изучению и 

сохранению 

культурных 

богатств 

родного края 

(фольклор, 

народные 

ремесла и т.п.).  

• Забота о 

памятниках 

защитникам 

Отечества.  

• Участие в 

поисковой  

работе. 

• Участие в 

восстановлении 

памятников 

культуры и 

истории родного 

края.  

• Участие в 

детско-взрослых 
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ребёнка». 

2. Литературное 

чтение сказки 

народов России и 

мира; произведения 

о России, её 

природе, людях, 

истории. 

3. Духовно-

нравственная 

культура народов 

России 

равенство и добрые 

отношения народов 

России. 

Реализация 

гражданских правил 

поведения в учебных 

взаимодействиях:  

• посредством 

технологии 

оценивания опыт 

следования 

совместно 

выработанным 

единым для всех 

правилам, умение 

отстаивать 

справедливость 

оценивания, 

приходить к 

компромиссу в 

конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

• групповая работа на 

разных предметах – 

опыт оказания 

взаимной помощи и 

поддержки, 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, общения в 

разных социальных 

ролях;  

• специфические 

столкнулся с 

несправедливостью?»

, «Как разные народы 

могут жить в мире 

друг с другом» и т.д.   

• просмотр и 

обсуждение 

видеофрагментов, 

фильмов, 

представляющих 

образцы 

гражданского и 

примеры 

антигражданского 

поведения, в том 

числе 

противоречивые 

ситуации; 

• экскурсии и 

путешествия по 

примерной тематике: 

«Герои Великой 

Отечественной войны 

в памяти нашего 

края», «Патриотизм в 

дни мира», 

«Культурное наследие 

предков в музеях 

нашего края» и т.д.;   

• коллективно-

творческие дела 

(театральные 

постановки, 

художественные 

выставки и т.п.) с 

примерной 

тематикой: «Письмо 

ветерану Великой 

Отечественной 

войны», «Моё 

Отечество», «Детский 

рисунок против 

войны» и т.п.;  

• встречи-беседы с 

ветеранами войны и 

социальных 

проектах: по 

подготовке 

празднования 

государственны

х праздников 

России, «Моя 

улица – без 

мусора» и т.п.  
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предметные 

методики, 

требующие 

коллективного 

взаимодействия и 

поддержки 

товарища. 

Например, в 

математике – 

методика решения 

текстовых задач, 

ориентированная на 

совместную 

деятельность, 

взаимопомощь, 

«сложение 

интеллектов». 

труда, людьми, 

делами которых 

можно гордиться;  

• ознакомление с 

деятельностью 

этнокультурных 

центров разных 

народов России ; 

• осуществление 

вместе с родителями 

творческих проектов 

национальной, 

гражданской, 

социальной 

направленности;  

• ролевые игры, 

моделирующие 

ситуации 

гражданского выбора, 

требующие выхода из 

национальных, 

религиозных, 

общественных 

конфликтов; 

• завершение каждого 

(большинства) из этих 

событий рефлексией: 

«Какие новые 

правила я узнал?», 

«Чем я могу 

руководствоваться 

при выборе своих 

поступков» и т.п. 

• конкурс чтецов, юных 

художников, 

краеведов «Алтарь 

Отечества». 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни: 

 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий: знакомство с 

разными 

профессиями, их 

ролью и ролью труда, 

творчества, учёбы в 

жизни людей. 

Знакомство с 

правилами 

взаимоотношений 

людей в процессе труда 

в ходе различных 

добрых дел 

(мероприятий):  

• праздники-игры по 

Опыт принесения 

практической 

пользы своим 

трудом и 

творчеством:  

• украшение и 

наведение 

порядка в 
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1. Технология 

роль труда и 

творчества, его 

различные виды, 

обучение разным 

трудовым 

операциям, 

важность их 

последовательности 

для получения 

результата и т.п.  

2. Окружающий мир 

знакомство с 

профессиями и 

ролью труда (в т.ч. 

труда учёных) в 

развитии общества, 

преобразования 

природы.  

3. Литературное 

чтение, 

изобразительное 

искусство, музыка  

роль творческого 

труда писателей, 

художников, 

музыкантов 

Получение трудового 

опыта в процессе 

учебной работы. 

Настойчивость в 

исполнении учебных 

заданий, доведение их 

до конца.  

Оценивание 

результатов своего 

труда в рамках 

использования 

технологии 

оценивания.  

Творческое применение 

предметных знаний на 

практике, в том числе 

при реализации 

различных учебных 

теме труда: ярмарки, 

«Город мастеров» и 

т.д. ; 

• экскурсии, 

видеопутешествия по 

знакомству с разными 

профессиями своего 

края и мира;   

• коллективно-

творческие дела по 

подготовке трудовых 

праздников и т.п.);  

• встречи-беседы с 

людьми различных 

профессий, 

прославившихся 

своим трудом, его 

результатами;  

• ролевые игры, 

моделирующие 

экономические, 

производственные 

ситуации; 

• совместные проекты с 

родителями «Труд 

моих родных»  

 

пространстве 

своего дома, 

класса, школы, 

улицы; 

• расширение 

возможностей и 

навыков по 

самообслуживан

ию и устройству 

быта близких, 

товарищей дома, 

в школе, в 

поездках, 

турпоходах 

(приготовление 

пищи, уборка 

после еды, 

приведение в 

порядок 

одежды, 

простейший 

ремонт вещей и 

т.п.);  

• занятие 

народными 

промыслами;  

• работа в 

творческих 

мастерских;  

• отдельные 

трудовые акции, 

например «Мой 

чистый двор» 

(на 

исключительно 

добровольной, 

сознательной 

основе).  
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проектов. 

Работа в группах и 

коллективные учебные 

проекты – навыки 

сотрудничества. 

Презентация своих 

учебных и творческих 

достижений. 

Формирование 

ценностного 

отношения к  

семье, 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни.  

 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по 

знакомству со 

здоровым образом 

жизни и опасностями, 

угрожающими 

здоровью людей. 

1. Физкультура 

овладение 

комплексами 

упражнений, 

разнообразными 

навыками 

двигательной 

активности, 

спортивных игр, а 

также понимание их 

смысла, значения 

для укрепления 

здоровья. 

2. Окружающий мир 

устройство 

человеческого 

организма, 

опасности для 

здоровья  в 

поведении людей, 

питании, в 

отношении к 

природе, способы  

сбережения 

здоровья 

3. Русский язык 

влияние слова на 

физическое и 

психологическое 

Знакомство с 

правилами здорового 

образа жизни, 

укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья 

физического, 

психического и 

здоровья общества, 

семьи  в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

• спортивные 

праздники, 

подвижные игры (в 

т.ч. с родителями);  

• занятия в спортивных 

секциях;  

• туристические 

походы (развитие 

выносливости, 

интерес к физической 

активности); 

• классные часы, 

беседы, коллективно-

творческие дела по 

примерным темам: 

«Вредные и полезные 

для здоровья 

привычки», «Человек 

есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – 

табак, алкоголь, 

наркотики», 

«Болезни, которые 

порождают увлечения 

компьютерными 

играми, 

Опыт ограждения 

своего здоровья и 

здоровья близких 

людей от вредных 

факторов 

окружающей 

среды: 

• соблюдение 

правил личной 

гигиены, 

чистоты тела и 

одежды, 

корректная 

помощь в этом 

младшим, 

нуждающимся в 

помощи; 

• составление и 

следование 

здоровьесберега

ющему режиму 

дня – учёбы, 

труда и отдыха; 

• организация 

коллективных 

действий 

(семейных 

праздников, 

дружеских игр) 

на свежем 

воздухе, на 

природе;  

• отказ от 

вредящих 

здоровью 

продуктов 

питания, 



 

~ 726 ~ 

состояние человека 

(«словом может 

убить, словом может 

спасти»). 

4. Технология  

правила техники 

безопасности. 

Получение опыта 

укрепления и 

сбережения здоровья в 

процессе учебной 

работы: 

• осмысленное 

чередование 

умственной и 

физической 

активности в 

процессе учёбы; 

• регулярность 

безопасных 

физических 

упражнений, игр на 

уроках физкультуры, 

на переменах и т.п.  

• образовательные 

технологии, 

построенные на 

личностно 

ориентированных 

подходах, 

партнёрстве ученика 

и учителя 

(проблемный диалог, 

продуктивное 

чтение, технология 

оценивания учебных 

успехов – правила 

«самооценка», 

«право отказа от 

текущей отметки, 

право пересдачи 

контрольных работ» 

и т.п.); 

• обучение в 

психологически 

телевидением», 

«Можно ли словом 

помочь человеку 

(убедить в чем-то, 

отказаться от вредных 

привычек т.п.)?» и 

т.п.; 

• экскурсии, 

видеопутешествия по 

знакомству с людьми, 

их образом жизни, 

укрепляющим или 

губящим здоровье;   

• встречи-беседы с 

интересными людьми, 

ведущими активный 

образ жизни 

(путешественники, 

любители активного 

отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее 

здоровье в сложной 

ситуации 

(преклонный возраст, 

травма и т.п.), с 

представителями 

профессий, 

предъявляющих 

высокие требования к 

здоровью, со 

спортсменами–

любителями и 

профессионалами.  

стремление 

следовать 

экологически 

безопасным 

правилам в 

питании, 

ознакомление с 

ними своих 

близких; 

• противодействи

е (в пределах 

своих 

возможностей) 

курению 

сверстников. 
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комфортной, не 

агрессивной, не 

стрессовой среде.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание).  

 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по изучению 

правил 

взаимоотношений 

человека и природы. 

1. Окружающий мир 

взаимосвязи живой 

и неживой природы, 

природы и хозяйства 

человека, 

экологические 

проблемы и пути их 

решения, правила 

экологической этики 

в отношениях 

человека и природы. 

2. Литературное 

чтение опыт 

бережного 

отношения к 

природе разных 

народов, 

отражённый в 

литературных 

произведениях.  

Получение опыта 

бережного отношения к 

природе в процессе 

учебной работы:   

сбережение 

природных ресурсов 

в ходе учебного 

процесса: 

выключение 

ненужного 

электроосвещения, 

экономное 

расходование воды, 

упаковочных 

материалов, бумаги 

и т.п. 

Знакомство с 

правилами бережного 

отношения к природе в 

ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

• экскурсии в 

краеведческие и 

биологические музеи, 

парки, заповедники, 

видеопутешествия, 

туристические 

походы, знакомящие с 

богатствами и 

красотой природы 

родного края, страны, 

мира (Слова); 

• классные часы, 

беседы по примерным 

темам: «Как помочь 

природе убрать наш 

мусор?», «Выезд на 

пикник – праздник 

для человека и беда 

для природы?» и т.п.;  

• встречи-беседы с 

учеными, 

изучающими природу, 

воздействие человека 

на неё; 

• ролевые игры, 

моделирующие 

природоохранные 

мероприятия; 

• проекты по изучению 

природы родного 

края, его богатств и 

способов их 

сбережения. 

Опыт 

практической 

заботы о 

сохранении 

чистоты природы: 

• забота (в т.ч. 

вместе с 

родителями) о 

живых 

существах – 

домашних и в 

дикой природе;  

• участие в 

посильных 

экологических 

акциях на 

школьном дворе, 

на улицах, в 

местах отдыха 

людей на 

природе: 

посадка 

растений, 

очистка 

территории от 

мусора, 

подкормка птиц 

и т.п.; 

• участие в работе 

экологических 

организаций, в 

отдельных 

проектах – 

экологические 

патрули, работа 

лесничеств и 

т.п.;  

• создание текстов 

(объявления, 

рекламы, 

инструкции и 

пр.) на тему 
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«Бережное 

отношение к 

природе». 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 

 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по 

знакомству со 

здоровым образом 

жизни и опасностями, 

угрожающими 

здоровью людей 

1. Литературное 

чтение. 

Окружающий мир. 

Первоначальные 

умения видеть красоту 

в окружающем мире; 

первоначальные умения 

видеть красоту в 

поведении, поступках 

людей. 

2. Изобразительное 

искусство. Музыка. 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры; 

3.Духовно-

нравственная 

культура народов 

России. 

Первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

Проект «Я — и мир 

вокруг меня». 

реализация в ходе 

изучения инвариантных 

и вариативных учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с 

представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

историко – культурных 

ансамблей, знакомства с 

лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам); 

Опыт 

практической 

заботы о 

сохранении 

красоты 

окружающего 

мира. 

• украшение и 

наведение 

порядка в 

пространстве 

своего дома, 

класса, школы, 

улицы; 

• расширение 

возможностей и 

навыков по 

самообслуживан

ию и устройству 

быта близких, 

товарищей дома, 

в школе. 

• занятие 

народными 

промыслами;  

• работа в 

творческих 

мастерских. 
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эстетических объектов 

в природе и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; 

мотивация к 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве школы и 

семьи. 

 Ожидаемые результаты и критерии эффективности реализации программы 

духовно-нравственного развития младших школьников. 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания  

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. – становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням. 
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Первый уровень результатов -– приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, гимназии, т. 

е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов– получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к обучению, при 

этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• Ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
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патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
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личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
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этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся; 

• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательных учреждений в части 

духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме 

аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации 

образовательных учреждений) и в форме мониторинговых. 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур 

Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

• общие сведения;  

• способности;  

• темперамент;  

• тип личности в общении;  

• самооценка;  

• успешность в деятельности;  

• уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

• социометрия;  

• социально-психологический климат в классе;  

• общие сведения;  

• способности;  

• темперамент;  

• тип личности в общении;  

• самооценка;  

• успешность в деятельности;  



 

~ 734 ~ 

• уровень воспитанности.  

3. Формы диагностики:  

• анкетирование;  

• тестирование;  

• наблюдение;  

• беседы.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и 

организации. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год и т.п. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные 

постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 
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• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

Взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, и семьи 

имеет решающее значение для  организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов 

при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования и одобренных педагогическим советом и 

родительским комитетом школы; 

Безусловно, семья, её устои, традиции, ценности – основной фундамент нравственного 

стержня человека. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 
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• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания; 

• родительское собрание, родительская конференция, организационно – 

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей, семейные творческие проекты 

«Минута славы», «История моей семьи»  и др. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным 
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образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми. 

 Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее  строяся на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

– 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 учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
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– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

положены принципы: 

 – актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией и экологической . 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание 

изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и 

демонстрациями, что  улучшает его восприятие. Предусматривает использование 

ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен. 

–  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения человека.  

– последовательности.  Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а 

также их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

– сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за свое здоровье 

и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для 

изучения форм поведения и стилей жизни. 

 Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

формирования экологической  культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления  

формирования   

экологической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 
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Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни, 

познавательного 

интереса и 

бережного 

отношения к 

природе 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно–

психическое и 

социально–

психологическое 

 

экологически 

сообразное 

поведение в быту  

и природе  

1) У учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей. 

2) Учащиеся имеют элементарные представления 

о физическом, нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека. 

3) Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4) Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества. 

5) Учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 

6) формирование  умений безопасного поведения 

в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Создание 

здоровьесберегающ

ей инфраструктуры 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся 

 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения 

 

Организация 

физкультурно–

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствовани

е физического 

1) Полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2) Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно–
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состояния двигательного характера при получении 

начального общего образования 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 Познавательный 

интерес и 

бережное 

отношение к 

природе. 

Эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания, 

экологически 

сообразное 

поведение в быту и 

природе. 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. экологических праздников, 

походов, экскурсий. 

 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как состояние 

«полного физического, психического и социального благополучия», а не только как 

отсутствие болезней и физических недостатков.  Известно, что состояние здоровья  

зависит от образа жизни, значительную часть которой ребёнок проводит в школе.  

Поэтому Программа формирования  культуры здорового и безопасного образа жизни   в 

школе начинается с продумывания построения и реализации здоровьесохраняющей, 

безопасной для здоровья обучающихся учебной деятельности. 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ 

жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке как о 

главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе 

самом, о функциях своего  собственного  организма, детям даются начальные 

представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах 

укрепления здоровья  средствами физической культуры и спорта. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление Задачи Содержание 
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деятельности 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

 здорового образа 

жизни, 

экологической 

культуры 

 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни, 

экологическая культура. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил   личной безопасности, 

экологической культуры. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни, 

бережному отношению к природе.  

 

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности, 

экологической культуры. 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма      

5. Правила поведения в 

экстремальных ситуациях.    

–  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания и 

экологической культуры в 

семье.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры и 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-
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работа 

 

спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье.      

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

массовой работы в школе: 

организация подвижных игр;          

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, … 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей. 

 

Примерное программное содержание по классам 

 

Ступень 

образования 

содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая 

польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни. Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни, человек и природа, как мы и она 

зависят друг от друга. 

2 класс мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения в экстремальных ситуациях, окружающей среде.  

3 класс    правильное  и здоровое питание,  витамины в моей жизни, правила  

оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения в окружающей среде. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

Формирование сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды. 
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   Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений организации, 

осуществляющей образовательную деятельность санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

·оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

·наличие помещений для медицинского персонала; 

·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися ( 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Предполагаемый результат реализации  программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

 экологически сообразное поведение в быту и природе, безопасного поведения для 

человека и природы. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

 Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, социальный педагог, психолог, 

школьный библиотекарь.  

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. ФОК, представители Центра 

детских экскурсий и туризма 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

       эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье 

ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость 

здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены» ,«Правила 
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поведения в экстремальных ситуациях», «Экологически сообразное поведение в быту и 

природе, безопасного поведения для человека и природы».) 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, 

в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае 

главная забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать 

формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, 

способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску.  

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших 

школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация);  

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование 

школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной 

траектории развития). 

1. Коррекция недостатков в физическом развитии.  

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного 

учреждения медицинских показателей учащихся (школьный врач); 

психологической (школьный психолог) и педагогической (учитель, завуч) 

диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 

социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания; 

 Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, 

его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми; 

 Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная 

траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, врач, психолог, социальный педагог и др.). 
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Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 

способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 

произошедшие в развитии обучающегося. 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного 

курса 

Трудности в обучении чтению, письму 

 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или 

 восприятии звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму 

движения руки); 

 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

 перестановки букв и слогов; 

 неправильная постановка ударения в слове; 

 нарушения понимания прочитанного; 

 аграмматизмы при письме и чтении; 

 нарушение границ слов. 

Трудности при усвоении родного языка 

 недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный 

запас; 

 низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 

основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

 смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания; 

 отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

 неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

 трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению 

частей слова; 

 неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 

подборе родственных слов; 

 затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 
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 неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

 неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

 трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

 неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

 несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 

диктовку, при записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 

опираясь на текст; 

 проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в 

виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 

 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и 

т.п.); 

 неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-

время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество 

стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

 неумение пользоваться математической терминологией; 
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 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

 неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов; 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

 смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

 подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

 неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»); 
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 боязнь критики, негативной оценки; 

 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

 эгоцентричность, неумение общаться, 

 повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

 неумение с троить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 

«Рукавички»); 

 заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста 

«Лестница», «Семья»). 

 другие трудности… 

Основные направления коррекционной деятельности образовательного учреждения 

1. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и 

анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школьников. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей 

коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май; 

2. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей 

в обучении (Приложение 1.1-1.2.); 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 

в обучении (Приложение 1.3.); 

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия (Приложение 2); 

 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей (Приложение 3); 

 Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития; анализ успешности их реализации – в течение года; 

Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, 

разработана Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая 

несколько программ. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения 

коррекционно-развивающей работы. 
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3. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей 

о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение 

года. 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания: 

2) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения 

и общения»; 

3) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

4) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи 

родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, 

учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, школьным психологом, врачами 

(невропатолог, педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам 

воспитания и развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», 

«Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Индивидуальные консультации психолога,  педиатра, социального педагога, учителя, 

завуча.  

Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я - ученик», «Я и мои 

друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.) 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я 

ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть 

внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.) 

4. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся – в течение года. 

Проведение школьных Педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности 

к обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 
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3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми 

образовательными возможностями; 

Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с 

особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки) 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, обучение ведется по 

системам «Начальная школа ХХI века», «Гармония». Предполагается использование 

средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию учебной 

работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в 

парах» и др.), рабочие тетради, а также коррекционно-развивающие тетради и 

факультативные курсы по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Корекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется с 

помощью следующих тетрадей для учащихся: 

 тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» (автор 

М.И. Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова); 

 тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2-4 классов 

«Дружим с математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без ошибок» (автор 

М.И. Кузнецова) 

 тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем» 2 класс, 3 класс 

(автор С.В. Литвиненко). 

Приложение 1.1. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по русскому языку  

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы. 

Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы 

зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) 

находится орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне 

слова» и способа ее проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных 

в корне слова на другие части слова; неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем 

совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополнительных 
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упражнений из учебника, рабочей или коррекционной тетради на отработку действия по 

осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей 

предлагаются задания  на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа 

проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных 

частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре 

с одноклассником, успешно усваивающим данный предметный материал, при выполнении 

упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время 

дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой. 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее 

причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних 

заданий.  

Приложение 1.2. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по математике 

ученика   

1. Общая характеристика трудности. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 

математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; 

подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить 

на…»); неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во 

сколько раз…»); неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 

отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в 

…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения 

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше». Составление предметной модели заданного отношения (с помощью 

рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы. Установление соответствия 

между отношением и его представлением на математической модели. Сравнение 

отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. Формулирование 

математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, 

текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, 

больше/меньше на…, больше/меньше в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой 

текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», 
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«на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического 

отношения и представление его на модели, выбор арифметического действия, 

иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной 

формулировки условия задачи).  

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи, содержащей отношение 

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»).  

2.5. Включение ученика в парную работу с одноклассником, не испытывающим 

трудностей в установлении и реализации изученных математических отношений, участие 

в оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе парной, 

групповой, фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного 

счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами.  

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего 

задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше 

на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

Приложение 1.3. 

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 

ученика 

1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, 

в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, 

условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. 

Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных 

с несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина 

выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно 

с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать 
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контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение 

цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по (предмет) в случае, если одной из причин 

является проблемы в усвоении предметных алгоритмов (например, алгоритмов 

арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия 

со специалистами ( психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений. 

Приложение 2 

Программа индивидуальной помощи ученику с трудностями межличностного 

взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный 

период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый 

несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на 

доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с 

достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом, 

помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: «Повтори задание по 

частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте 

уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. Составление 

учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и 

самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе (работа над групповым проектом, 

подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного 

отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе 

которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, 

придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной 

задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация 

игр, позволяющих учиться учебному диалогу(«Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в 

гости» и др.). 
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Приложение 3. 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего ученика 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 

долговременная память, интерес к окружающему миру и математике 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, 

соответствующем индивидуальным особенностям: задания адекватного уровня 

сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с 

дополнительными источниками знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное 

задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории 

языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и 

групповой работе  (оказание помощи одноклассникам, формулирование общего мнения, 

поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению (общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное,социальное, общекультурное) . 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД  (коллективные игры, парная работа, разработка 

группового проекта, математической газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с 

помощью (без помощи) воспитателя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей. 

Приложение 4 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это 

возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на 

то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 

работы. 
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3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 

развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного 

быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же 

уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. 

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, 

что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его 

личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного 

возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, 

именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого 

разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным 

суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что 

неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как 

правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он 

работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: 

пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше 

меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 

именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. 

Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен 

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-
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развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой.  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ « СОШ №14 с углубленным изучением отдельных 

предметов» разработан на основании Базисного учебного (общеобразовательного) плана 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования 

(Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов]. М.: Просвещение, 2010) 

        Общая характеристика учебного плана  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана при 

получении начального общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана 

школы, являются следующие документы:   

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

  Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 -ФЗ  

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

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в 

Минюст России от 22.12.2009 №15785); 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 « О 

внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012. 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 года № 74 « О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312»; 

 Приказ Минобрнауки РФ  от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Минобрнауки РФ  от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении измененийв приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17декабря 2010 г. 31897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014-2015 учебный год»; 

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 года № 08-548 « О федеральном 

перечне учебников» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении  перечня  

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе  в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования  

образовательных учреждений»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 г № АФ-150/06 « О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми- инвалидами» 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 г. № 316-

01-052-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012. 

№ МД – 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 01.09.2012 года» 

 

Структура учебного плана школы  

Учебный план школы состоит из двух частей:  обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса и   внеурочную деятельность 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

• введение  учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса:  " Информатика" и др. 

• ведение факультативных курсов 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Школа 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
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индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается. при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку (2 — 4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек. 

Обучение происходит по 6 дневной учебной неделе. Для учащихся 1 класса максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе — I полугодие- 35 минут; II полугодие - 40минут 

 во 2—4 классах — 40 минут; 

  

 

 

Примерный учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
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Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 884 884 884 3345 

 

3.2. План  внеурочной деятельности для учащихся 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность учащихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы школы.  Особое внимание в ФГОС НОО акцентируется на  достижении 

личностных и метапредметных результатов, что и  определяет  специфику внеурочной 

деятельности,  в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ №14  в 

соответствии с ФГОС НОО -  создание условий для достижения учащимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
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принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.   

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов:   

  -приобретение учащимися социального опыта;  

 -формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

-приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.   

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  

отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД  (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет педагогическому 

коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности:   

 спортивно-оздоровительное,   

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное.  

  

 

Направления  

развития личности 

Направления  

внеурочной  

деятельности 

Виды  внеурочной 

деятельности 

Формы организации  

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивно-

оздоровительное  

Игровая деятельность  

Спортивно-

оздоровительная 

Туристско-

Секции   

Соревнования  

Экскурсии  

Олимпиады  

Военно-

патриотическое  
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 краеведческая 

деятельность  

Познавательная 

деятельность Досугово 

- развлекательная 

деятельность   

Военно-спортивные игры  

Духовно-нравственное  Научно-

познавательное  

Игровая деятельность 

Проблемно-ценностное  

общение 

Художественное 

творчество  

Кружок  

Поисковые операции  

Концерты, спектакли, 

выставки  

Интеллектуальные игры  

Круглый стол  

Дискуссии  

Конференции  

Гражданские акции  

Трудовой десант  

 

Художественно-

эстетическое  

Военно-

патриотическое  

Туристско-

краеведческая 

деятельность  

Общественно-

полезная  

деятельность 

Социальное 

творчество (социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность)  

Проектная 

деятельность  

Трудовая 

(производственная) 

деятельность  

социальное Общественно-

полезная  

деятельность 

Игровая деятельность 

Проблемно-ценностное  

общение 

Социальное творчество 

(социально 

преобразующая  

деятельность 

Трудовая 

(производственная) 

деятельность  

Детское общественное  

объединение 

Акции  

Движения  

Социально значимые 

проекты  

 

Проектная 

деятельность  

общеинтеллектуальное Научно-

познавательное  

Познавательная 

деятельность 

Туристско-

краеведческая  

деятельность 

 

Школьные научные 

общества  

Соревнования  

Экспедиции  

Исследовательские 

проекты  

Проблемно-

ценностное   

общение 

 

Проблемно-ценностное  

общение 

 

Школьные научные 

общества  

Олимпиады  

Поисковые и научные  

исследования 

Индивидуально – 
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групповые занятия   

Индивидуально-

групповые  консультации 

общекультурное Художественно-

эстетическое  

Досугово-

развлекательная  

деятельность 

Проблемно-ценностное  

общение 

Художественное 

творчество  

 

Кружки художественного 

творчества  

Экскурсии  

Классные часы  

Концерты  

Спектакли  

Выставки  

Социальные проекты на 

основе  художественной 

деятельности  

Духовно-

нравственное  

 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, содержание занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №14 реализуется через занятия в секциях 

и кружках ОО, а так же в секциях и кружках  учреждениях – партнерах школы, таких как:  

МБУ ЦВР, МБУ ДОД «Дом Москвы» ,МБУ ЦДТиЭ 

А так же для реализации внеурочной деятельности используются  программы, 

имеющие экспертные заключения Научно-методического экспертного совета (НМЭС) ГОУ 

ДПО НИРО и сертифицированные областным экспертным советом (ОЭС) министерства 

образования  Нижегородской области.   

Внеурочная деятельность реализуется на основе валеологических требований к её  

осуществлению:  

 форма проведения занятий отличная от урока;   

 соблюдение динамической паузы (40–50 минут) между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе.   

Внеурочная деятельность может использоваться для закрепления и практического 

применения отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов.  

Организационная модель внеурочной деятельности 

Классное 

руководство 

Деятельность 

классных 

руководителей 

согласно планам 

воспитательной 

работы 

Дополнительные 

образовательныеуслуги 

МБОУ СОШ№14 

Группы 

продленного дня 

Деятельность 

воспитателей ГПД 

(занятия 

творческой 

деятельностью, 

использование 

здоровьесберегаю - 

щих технологий 

Иные 

педагогические 

работники 

 Должностные 

обязанности педагога 

– психолога,  

социального педагога 

старшая вожатая 

библиотекаря 
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Планирование и организация  внеурочной  деятельности  учащихся  осуществляется 

на основе диагностики интересов и потребностей  детей, возможностей  ресурсного  

обеспечения  эффективной  занятости детей  различными формами внеурочной  

деятельности. Организация внеурочной деятельности осуществляется  в пределах 

рабочего времени  ставок педагогов дополнительного образования, педагога – психолога, 

социального педагога, воспитателей групп продлённого дня в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляет до 1350 часов. Данные  занятия проводятся по выбору учащихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся.  

Тип организационной модели внеурочной деятельности МБОУ СОШ №14 – 

оптимизационная модель .Это модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя, социальный педагог, педагог психолог, воспитатели ГПД, старший вожатый, и 

другие).   

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:   

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом ОО;   

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;   

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.   

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в ОО, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.    

В ходе реализации модели внеурочной деятельности планируется достичь 

следующих результатов: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;   

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;   

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;   

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;   

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;   
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 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.,в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

План  внеурочной деятельности обучающихся на уровне общего начального 

образования МБОУ СОШ №14  разработан на основе Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования и Программы 

формирования экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни, нацелен 

на ориентацию детей на базовые национальные ценности.   

В ходе внеурочных занятий учащиеся вовлекаются в дополнительное образование по 

программам   дополнительного образования, реализующихся на базе школы. В летний 

период при школе действует лагерь с дневным пребыванием детей, который работает по  

тематической программе, разрабатываемой в соответствии с интересами детей..  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций; воспитание и социализация духовно-

нравственной личности.  

Задачи внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и  воспитания 

учащихся:   

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

-воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

-расширение рамок общения  социумом.  

Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника 

начальной школы»), сформулированных в Стандарте. Это ученик:  

-любящий свой народ, свой край и свою Родину;   

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной    

деятельности;   

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;   

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение;   

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.   

 

Педагогические ресурсы  



 

~ 766 ~ 

Должности  

 

Функции  

Директор школы   

Заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе  

Заместитель директора 

школы по 

воспитательной работе  

Координируют деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих в организации 

внеурочной деятельности, обеспечивают своевременную 

отчетность о результатах воспитательной работы, делают 

выводы об эффективности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивают создание условий для организации 

внеурочной деятельности, проводят мониторинг конечных 

результатов, вырабатывают рекомендации на основании 

результатов,  оказывают  консультативную и методической 

помощи педагогам школы  

Классный руководитель  Взаимодействует с педагогическими работниками, а также 

учебно-вспомогательным персоналом  школы;  организует в 

классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; организует социально значимую, творческую 

деятельность учащихся;  регулирует  взаимодействие детей с 

педагогами дополнительного образования; проводит 

мониторинг результатов; помогает детям и родителям вести 

портфолио достижений; вовлекает родителей  в организацию 

внеурочной деятельности; обеспечение  межведомственного 

взаимодействия. Организация внеурочной деятельности по 

направлениям: духовно - нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно- 

оздоровительное.  

Воспитатель  группы  

продлённого дня  

Организация спортивно-оздоровительной деятельности: 

прогулок, подвижных игр, зарядки, спортивных занятий, 

познания  и соблюдения правил гигиены, обеспечения горячего 

питания, мероприятий по здоровому образу жизни.  

Социальный педагог  Организация воспитательной работы по социальному 

направлению - взаимодействия с ближним социумом, 

мероприятий  по правилам поведения, охране природы, помощи 

младшим и пожилым людям.  

Старшая вожатая  Организация воспитательной работы по духовно-

нравственному и социальному направлениям - взаимодействия 

со сверстниками, старшими учащимися школы; мероприятий, 

направленных на развитие навыков самоуправления и привитие 

духовно-нравственных ценностей.  
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Библиотекарь  Организация занятий по общеинтеллектуальному 

направлению - познавательных игр, викторин, конкурсов, 

чтения художественной литературы, энциклопедий.  

 

План внеурочной деятельности начального общего образования  

 

Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное, 

социальное,   

общеинтеллектуальное,  

общекультурное 

 

Направления   Программы внеурочной 

деятельности и 

дополнительные 

образовательные 

программы 

Количество часов  

в неделю  

в

с

е

г

о 

1 кл  2 кл  3 кл  4 

кл  

Спортивно-

оздоровительное   

Занятия в секциях школы 

ОФП 

1  1  1  1  4  

Внеурочное занятие  

по программе  «Разговор о 

здоровье»  

1  1  1  1  4  

 Занятия в кружках и 

секциях от МБУ ЦДТиЭ 

1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное  

 

Внеурочное занятие  по 

программе  

«Дорогою открытий и 

добра» 

«Уроки для души» 

 

1  

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

Общекультурное   

 

Занятия в кружках и 

секциях от МБУ ЦВР 

МБУ ДОД «Дом Москвы» 

 

1   1  1   1  4  

 Занятие в кружках школы 

«Лепка из глины» 

«Хоровое пение» 

«Вокальный кружок» 

«Юный читатель» 

1 1 1 1 4 
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Общеинтеллектуальное  Внеурочное занятие   

по программе  

«СОКРАТ»   

«Я-исследователь» 

«Путь к успеху» 

1  

 

 

 1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

4  

 

 

Социальное   

 

Внеурочное занятие  по 

программе  «Умное 

перышко»  

1   1  1  1  4  

ВСЕГО     330  340  340  34

0  

1

3

5

0  

 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре.показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления 

к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:  

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность.  

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

 Программно-методическое обеспечение для организации внеурочной 

деятельности  

Наименование 

программы  

Автор программы  Издательство, год издания  Сроки 

реализации  

«Разговор о 

здоровье»  

 О.С. Гладышева, 

И.Ю.Абросимова 

НН: ГОУ ДПО   НИРО, 

2011  

1-4 класс  
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«Дорогою 

открытий и 

добра» 

Н.Н.Деменева,  

Т.Я.Железнова, С.К. 

Тивикова, Н.Ю.Яшина 

НН: ГОУ ДПО НИРО, 2011  1-4 класс  

«СОКРАТ» И.Н. Мохова НН: ГОУ ДПО НИРО, 2011  1-4 класс  

«Уроки для 

души» 

Трактата о начальной 

ступени образования 

«Школа Жизни» Ш.А. 

Амонашвили и 

авторской программы 

психологического 

сопровождения «Мне 

учиться интересно» для 

учащихся 1-4 классов 

(автор Е.Н.Тимошина, 

сертификат экспертного 

совета НИРО, 2007 г.).   

(автор Е.Н.Тимошина, 

сертификат экспертного 

совета НИРО, 2007 

1-4 класс 

«Я -

исследователь» 

авторА.И.Савенков 

Методика 

исследовательского 

обучения младших 

школьников.  

Самара   2011 1-4 класс  

«Путь к успеху» Л.А. Шевцова ,  

Т.И. Канянина 

НН: ГОУ ДПО НИРО, 2011 1-4 класс 

«Умное 

перышко»  

Н.А.Страхова НН: ГОУ ДПО НИРО, 2011  1-4 класс  

Педагоги дополнительного образования МБУ ЦВР , МБУ ДОД «Дом Москвы, МБУ 

ЦДТЮиЭ»ведут образовательную деятельность на основе лицензированных 

образовательных программ и в соответствии договора о сотрудничестве.  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения 

в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в  две смены,  

кабинеты начальных классов  располагаются на первом и втором этажах,  имеется 

столовая, в которой будет организовано  питание.  Для организации внеурочной 

деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем для 

младших школьников, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой, 

кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к локальной сети 

Интернет. Кабинеты начальных классов оснащены компьютером,  мультимедийным  

проектором, интерактивной доской, оргтехникой.  

Предполагаемый педагогический результат  внеурочной  деятельности  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовнонравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 
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Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трём уровням, каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует 

ряд  образовательных содержательно и структурно близких форм. Первый уровень 

результатов может быть достигнут относительно простыми формами, второй уровень – 

более сложными, третий уровень – самыми сложными формами внеурочной 

деятельности.Форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения качества и 

эффективности деятельности.Уровни результатов внеурочной деятельности  

Первый уровень    Второй уровень    Третий уровень   

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

 (1класс)   

Школьникценит  

общественную жизнь   

(2-3  классы)   

Школьник самостоятельно  

действует в общественной   

жизни (4 класс)   

Приобретение школьником  

социальных знаний (об  

общественных нормах,  об  

устройстве общества, о  

социально одобряемых и  

неодобряемых формах   

поведения в обществе и   

т.п.), понимание социальной  

реальности и повседневной  

жизни.   

 

Формирование позитивных  

отношений школьников к  

базовым ценностям  

общества (человек, семья,  

Отечество,  природа, мир,  

знание, труд, культура).  

Получение школьником  

опыта самостоятельного  

социального действия.   

 

Получение школьником  

опыта самостоятельного  

социального действия.  

        Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.       

 Оценка эффективности внеурочной деятельности школьников  на каждом уровне 

достижения воспитательных результатов  производится, прежде всего, с помощью 

диагностики уровня воспитанности школьников, удовлетворенности родителей жизнью 

школы, вовлеченность учащихся во внеурочную деятельность, результативность участия 

во внеурочной деятельности.  

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности . 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  
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 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

3.2.1. Календарный учебный график  

  Календарный учебный составлен на основании Закона Российской Федерации  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

Продолжительность учебного года 

 начало учебного года -  01.09. 

 продолжительность учебного года: 

 

 во 2-4 классах - 34 учебных  недели  

 в 1 классах -33 учебные недели 

   Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится    во 1-4 классах на четверти. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе — I полугодие- 35 минут; II полугодие - 40минут 

 во 2—4 классах — 40 минут; 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

 Продолжительность урока для 1-х классов на день: 

- сентябрь-октябрь 3 урока по 35 мин. (4 урок – внеурочная форма); 

- ноябрь-декабрь 4 урока по 35 мин.; 
- январь-май 4- 5 уроков по 40 мин. 
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 Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели:  

6-ти дневная рабочая неделя во 2-4 классах;  

5-ти дневная рабочая неделя в 1  классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

■    обучение ведется в две смены 

 

 

■    режим учебных занятий для 1 класса 

 

 

II полугодие 

Начало  

 1 смены 

Мероприятие Окончание Начало 

2 смены 

Мероприятие Окончание 

8:00 1 урок 8:40 13:20 1 урок 14:00 

8:40 Перемена (10 мин) 8:50 14:00 Перемена (15 мин) 14:15 

8:50 2 урок 9:30 14:15 2 урок 14:55 

9:30 2 перемена 

(10мин)  

9:40 14:55  Перемена (15мин)  15:10 

9:40 3 урок 10:20 15:10 3 урок 15:50 

10:20 3 перемена (15мин) 10:35 15:50  перемена (10 мин) 16:00 

10:35 4 урок 11:15 16:00 4 урок 16:40 

11:15 4 перемена (15мин) 11:30 16:40 4 перемена (10 мин) 16:50 

11:30 5 урок 12:10 15:50 5 урок 17:30 

Начало 

(I четв.) 

Мероприятие Окончание Начало 

(2 четв.) 

Мероприятие Окончание 

8:00 1 урок 8:35 8:00 1 урок 8:35 

8:35 1 перемена (15 мин) 8:50 8:35 1 перемена (15 мин) 8:50 

8:50 2 урок 9:25 8:50 2 урок 9:25 

9:25 2 перемена (20 мин) 

(организация питания 

начального звена) 

9:45 9:25 2 перемена (20 мин) 

(организация питания 

начального звена) 

9:45 

9:45 Динамическая пауза 10:30 9:45 Динамическая пауза 10:30 

10:30 3 урок 11:05 10:30 3 урок 11:05 

   11:05 3 перемена (10 мин.) 11:15 

   11:15 4 урок 11:50 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Общие положения 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должноявляется создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия : 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Одним из требований к условиям реализации основных образовательных 

программ, принятого ФГОС ООП НОО являются требования к кадровым условиям, 

которые должны обеспечивать не только укомплектованность образовательного 

учреждения педагогическими работниками, но и уровень их квалификации, 

непрерывность профессионального развития. 

МБОУ "СОШ № 14суглубленным изучением отдельных предметов" на 

сегодняшний день полностью укомплектована квалифицированными кадрами, 

способными к инновационной профессиональной деятельности: 

Начало 

(3 четв.) 

Мероприятие Окончание 

8:00 1 урок 8:40 

8:40 1 перемена (15 мин) 8:55 

8:55 2 урок 9:35 

9:35 2 перемена (20 мин) 9:55 

9:55 Динамическая пауза 10:40 

10:40 3 урок 11:20 

11:20 3 перемена 11:30 

11:30 4 урок 12:10 

12:10 4 перемена 12:20 

12:20 5 урок 13:00 
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 высшая первая не аттестованы 

человек 14 43 8 

процент 22 66 12 

 

88 % педагогов аттестованы на высшую и первую категории, что позволяет решать 

задачи, определённые основной образовательной программой школы. В МБОУ СОШ 

№14 созданы условия для повышения профессионализма педагогов через 

внутришкольное обучение   (семинары,   мастер-классы,   взаимопосещения,   открытые   

уроки), систематическое повышение квалификации. 

В школе: 

- 2 педагога имеют звания заслуженных учителей Российской Федерации; 

- 2 награждены значком "Отличник народного просвещения"; 

- 4 имеют звание «Почетный работник РФ»; 

- 8 учителей награждены грамотой Министерства образования; 

-   3 учителя-тьютора (в рамках технологии "Intel - обучение для будущего", 

преподавание ОРКСЭ, интерактивные средства обучения).  

-2 учителя выиграли гранд национального проекта "Образование». 

83% педагогов школы прошло курсовую подготовку по реализации ФГОС. 

Все учителя начальной школы прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС. 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательной деятельности 

19 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. Воспитатель Отвечает за организацию условий, при 

которых ребенок может освоить 

внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и 

1 
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взаимодействия между людьми 

4. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

2 

6. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку рекомендаций 

по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

 

Разработана программа повышения квалификации педагогическихработников. 

 Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение    оптимального    вхождения    работников    образования    в    систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение   новой   системы  требований   к  структуре   основной  образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы  

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

Обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Каждый учитель школы, осуществляющий педагогическую деятельность, 

сформулировал тему по самообразованию, наглядно отражающую суть происходящих 

сегодня в обществе и образовательном процессе перемен. 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП в школе 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  обеспечивают:  

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Выделены следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относятся:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержка участников олимпиадного 

движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребенка и комфортные санитарно гигиенические условия, созданы условия для 

достижения обучающимися как базового образования, так и возможность развиваться 

в соответствии с наклонностями и способностями, работать над совершенствованием 

здоровья, над адаптацией их к социально – экономическим условиям. 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Финансирование МБОУ "СОШ № 14 с углубленным изучением отдельных предметов"  в 

части оплаты труда и учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по 

нормативу. В структуру норматива включено обеспечение создания условий для 

реализации ФГОС. В «Положение о порядке распределения стимулирующей части 

оплаты труда» включен пункт о распределении стимулирующей части заработной платы 

в зависимости от результата. В базовую часть оплаты труда учителей  введены 

механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. В норматив финансирования  

включена оплата часов внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение  на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне 

муниципалитета. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и других специалистов основной школы с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию 

права участия органов общественно-государственного управления  в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам  труда, 

осуществляется по представлению руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в 

их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- порядок   распределения    стимулирующей    части    фонда    оплаты   труда    в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (управляющего совета школы). 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования школа: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

•    на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков,  секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы   (организации   дополнительного   образования,   клуба,   спортивного 

комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в школе широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

3.2.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

         Школа основана в 1966 году. Общее количество учебных кабинетов - 34, оснащенность 

кабинетов соответствует техническим нормам. 

Учащиеся школы полностью  обеспечены учебниками из библиотечного фонда, весь 

книжный фонд составляет 33714 экземпляров, из них- 17196 учебников. Ежегодно 

библиотечный фонд школы пополняется художественной литературой на сумму 15-20 

тысяч рублей.  

Все учебные кабинеты имеют необходимую мебель, кабинеты начальной школы 

в подразделении школы оборудованы частично одноместными партами. Имеется 

необходимое оборудование для проведения практических и лабораторных работ . В школе 

оборудованы три компьютерных класса, а так же техническими средствами обучения: 

экраны, проекторы, компьютеры или ноутбуки оснащены 26 кабинетов, 4 кабинета 

оснащены интерактивными досками  и 5 - интерактивными приставками. Компьютеры 

установлены в школьной библиотеке, в учительской, в кабинетах заместителей директора, 

в кабинете директора, в канцелярии и бухгалтерии. Все компьютеры находятся 
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в локальной сети и имеют выход в Интернет. Также вся школа покрывается беспроводной 

сетью Wi-Fi с выходом в сеть Интернет. В школе имеются принтеры, сканеры, ксероксы в 

достаточном количестве. 

Уроки физической культуры проводятся в школьном спортивном зале(основное 

здание и подразделение), на спортивной площадке и школьном корте, а так же 

используется бассейн и ледовая арена ГУ НО физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Олимпийский», где проводятся занятия в соответствии с расписанием. 

Материально- техническая база соответствует нормам и требованиям санитарной и 

пожарной безопасности. Охрана труда работников образовательного учреждения 

соответствует нормам. 

3.2.5. Информационно- методические условия реализации основной 

образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой 

(ИОС). 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
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– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной 

организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и  

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам).  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники,  

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы,  

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, состоит из основного состава и дополнительного. Основной состав УМК 

используется учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по 

усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и  

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин  программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной  

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные  

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров 

на каждых сто обучающихся. 
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Разработка необходимых  учебно-дидактических материалов (УДМ)  удовлетворяет 

требованиям (условиям), для достижения целей образования, которые ставит перед 

педагогами ООП НОО. 

1) Учебно-дидактические материалы учителей  прежде  адресованы к действию ребенка. 

Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут учительские 

материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в 

этих материалах: 

1) УДМ являются средством поддержки детского действия (что существенно отличает  

деятельностный подход от традиционного). 

2) Педагоги школы ведут разработку УДМ для всех аспектов образовательного процесса:  

учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного 

(рефлексивного);  

информационно-иллюстративного, тренировочного; 

3) УДМ не заменяют базовый учебник, а используются с целью пробуждения поисково-

исследовательского действия учителя и учеников. 

4) При организации детского действия в учебных учительских материалах удерживаются  

две формы этого действия: ресурсная и продуктная. 

5)  В контрольно-оценочной деятельности основное внимание педагога направлено на  

организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в  

образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также 

определять      меру и  время готовности учащихся к предъявлению окружающим 

(педагогу и сверстникам) своих  результатов учения (обучения). УДМ подобраны так, 

чтобы ученики имели возможность  самостоятельно отслеживать свои достижения и 

проблемы в процессе обучения. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ 

"СОШ№ 14 с углубленным изучениемотдельных предметов"  сформирована единая 

информационная среда (ИС), которая  позволяет решить следующие задачи: 

 удовлетворение потребностей участников образовательного процесса в 

оперативном получении информации;  

 создание каталогов учебных информационных материалов и баз данных 

нормативно-правовых документов;  

 внедрение ИКТ в преподавание различных предметов;  

 накопление и тиражирование различных информационных материалов;  

 наиболее полное использование возможностей глобальных сетей России и всего 

мира.  

 использование ИКТ во внеурочной деятельности. 

Информационная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

характеризуется рядом признаков и свойств: 

1. Выступает условием сложных взаимодействий типа «человек — техника», «человек — 

человек», «человек — знаковая система», «человек – художественный образ». 

Процессуальный и результативный аспекты этих взаимодействий, направленных на 

совершенствование человеческой личности, переживаются участниками педагогического 

процесса и имеют четкую ценностную ориентацию. 

2. Развитие информационной среды связано с постоянным повышением уровня ее 

организации и  технического оснащения. 
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3. Структура информационной среды в основном определяется необходимостью решения  

педагогических задач, их взаимосвязью и взаимодействием участников образовательного  

процесса. 

4. Информационная среда образовательного учреждения включает в себя инвариантные 

компоненты: 

•  образовательной (учебно-воспитательного процесса); 

•  управления: образовательным процессом, контингентом обучающихся, кадрами, 

ресурсами; 

•  обеспечения коммуникации. 

 

Информационная среда школы обеспечивает: 

•  наличие единой базы данных; 

•  ввод данных с возможностью их последующего редактирования; 

•  многопользовательский режим использования данных; 

•  разграничение прав доступа к данным; 

•  использование одних и тех же данных в различных приложениях и процессах; 

•  возможность обмена данными между различными прикладными программами, а также с 

базой  данных. 

•  совокупность технологических средств (компьютеры, интерактивное оборудование, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и так далее); 

•  культурные и организационные формы информационного взаимодействия; 

•  компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 

•  службу поддержки применения ИКТ. 

 

Основными пользователями ИС являются: 

•  директор; 

•  зам. директора по учебно-воспитательной работе; 

•  зам. директора по воспитательной работе; 

•    зам. директора по административно-хозяйственной работе; 

•  социальный педагог; 

•  психолог; 

•  секретарь; 

•  библиотекарь; 

•  классный руководитель; 

•  учитель-предметник; 

•  ученик; 

•  родитель. 

ИСО школы представляет собой совокупность локальных информационных сред, 

реализуется на базе локальной вычислительной сети школы. Без этой сети невозможно  

осуществить информационные потоки и наладить их взаимодействие. 

Типовая организационная структура локальной сети ИСО включает: 

•  центральный выделенный сервер для хранения единой базы данных организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и иных информационных ресурсов 

общего доступа; 
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•  компьютерные классы для преподавания курса информатики, для компьютерной 

поддержки общеобразовательных предметов, для организации внеклассной работы; 

•  автоматизированные рабочие места для административных работников, для сотрудников  

социально-психологической службы, для библиотеки (медиатеки), для методической 

работы; 

 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы начального общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников 

по реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с  

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления    с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

-  размещения и сохранения используемых участниками образовательной деятельности 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к  

размещаемой информации; 

-  мониторинга хода и результатов образовательного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

-  дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса:  

обучающихся, педагогических работников, администрации, родителей (законных 

представителей) обучающихся, методических служб, общественности,  

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

-  сетевого взаимодействия школы, в том числе с  организациями дополнительного 

образования, а также органов,  осуществляющих управление в сфере образования; 

-  ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

-  учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

-  доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к  

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования; 

- взаимодействия школы с другими организациями социальной  

сферы: организациями дополнительного образования детей,  культуры,  

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом  

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в  том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся 
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в трудной жизненной  ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые  

в различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не 

находящиеся  постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это 

оснащение обеспечивает в  любом помещении школы, где идет образовательный процесс, 

работу с компьютером,  распечатывание текстовых файлов, размножение больших 

объемов текстовых и графических  материалов (учебных, информационных, детских работ 

и т.д.), выступление с компьютерной  поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-

аудио-видео  фиксацию хода  образовательного процесса. Это достигается за счет 

использования мобильного компьютера  (например, ноутбука), переносного проектора и 

экрана, фотоаппарата, видеокамеры,  документ-камеры, микрофона, переносного 

звукоусиливающего комплекта оборудования,  соответствующих цифровых 

образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов  (запасных картриджей 

для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного  проектора, 

батареек для фото и видеокамер, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и  

передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски).  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ -

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к  

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие 

места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается 

число проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях 

регулярного частого использования), цифровых фото-  и видеокамер, оснащаются 

помещения для самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный зал 

библиотеки и др.). 

Все это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-

компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 

схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на 

полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях ИКТ, используемые 

учителями, учениками и родителями, играют существенную роль для  мотивации 

участников образовательного процесса.  

Школьный Интернет-сайт:  www.schl4bal.ru, классные Интернет-странички, социальные 

сети предоставляют возможность не только для неформального общения детей, родителей, 

педагогов, но и для афиширования результатов их творческой деятельности, поддержки 

классных и общешкольных сообществ. Информационные технологии расширяют 

многообразие форм поощрений, усиливают публичное признание достижений всех 

участников образовательного процесса, создают позитивный эмоциональный настрой. 
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