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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №1» разработана в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования от 6 октября 2009 года № 

373, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, За-

коном Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2001 года № 196, Сани-

тарными правилами и нормами 2.4.2.1178-10, Основными направлениями российского образования 

на 2011-2015 годы, Стратегией экономического развития Рос-сии до 2025 года, Президентской об-

разовательной инициативой «Наша новая школа»; с учетом рекомендаций Примерной программы 

образовательного учреждения
1
, с учетом особенностей школы, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, воспитанников, а также концептуальных положений учебно-методического 

комплекта «Школа России», развивающего комплекта  Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова и развиваю-

щего комплекта Л.В. Занкова.  

Психолого-педагогическим фундаментом ФГОС НОО является деятельностная педагогика, 

в основе которой лежит культурно-историческая теория Л.С. Выготского, а также труды его после-

дователей А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и других отечествен-

ных ученых. Поэтому образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова имеет все возмож-

ности эффективной и качественной реализации идей нового Стандарта.  

Общая целевая установка Стандарта совпадает с целью системы развивающего обучения 

Л.В. Занкова, сформулированной более полувека назад как «достижение оптимального общего раз-

вития каждого ребенка». Такое совпадение целей объясняется тем, что и новый Стандарт, и система 

развивающего обучения Л.В. Занкова имеют общее психолого-педагогическое основание, каким 

является, прежде всего, теория Л.С. Выготского, включающая идею о том, что обучение ведет за 

собой развитие и должно осуществляться не на уровне актуального развития, а в зоне ближайшего 

развития учащегося. Концептуальные положения развивающей системы Л.В. Занкова реализуют 

фундаментальное  ядро содержания современного начального общего образования. 

Образовательная система «Школа России»  реализует ряд положений работ Л.С. Выготско-

го,  Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в части развивающего 

образования, системно-деятельностного, личностно-ориентированного, культурологического и 

коммуникативного подходов к обучению.  

МОУ «Средняя школа № 1» имеет государственную аккредитацию (лицензия на право ве-

дения образовательной деятельности выдана 24.02.2012, рег №0133/01041; свидетельство о госу-

дарственной аккредитации выдано 08.04.2008, рег. №1455). 

Образовательная программа разработана на всю ступень начального обучения с 2012 по 

2016 учебный год. 

Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы начально-

го общего образования осуществлялась самостоятельно с привлечением органа самоуправления 

Управляющего совета, обеспечивающего государственно-общественный характер управления об-

разовательным учреждением. 

Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения отражает 

требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и орга-

низационный. 

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

лизации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требования-

ми Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

                                                           
1
Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / сост. Е.С. 

Савинов. – М.: Просвещение, 2010. 
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Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включаю-

щую формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного про-

цесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• базисный учебный план начального общего образования; 

• внеурочную деятельность; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с тре-

бованиями Стандарта. 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участни-

ков образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

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

тельной программы начального общего образования, установленными законодательством Россий-

ской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

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

щейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы, закрепляются в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре 

(Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 

По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься 

изменения и дополнения.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

 Целью образовательной программы начального общего образования  является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, ин-

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации образовательной программы  

1. Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоро-

вья. 

2. Обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, при-

обретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностны-

ми, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающе-

гося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

3. Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости. 

4. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 

5. Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

6. Обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

7. Выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности. 

8. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности. 

9. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

10. Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-

тельностного типа. 

11. Предоставление обучающимся возможности для самостоятельной работы. 

12. Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

Решение цели и задач обеспечивается  реализацией системно-деятельностного, гуманно-

личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов, составляющих основу 

концептуальных положений  образовательной системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, Л.В. Зан-

кова и образовательной системы «Школа России». Основная образовательная программа фор-

мируется с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального общего 

образования  

Основная образовательная программа начального общего образования   муниципального обра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» предполагает построение 

учебного процесса в соответствии с системой дидактических принципов: 

Принцип активизации деятельности обучающихся – вовлечение учащихся в процесс изложения 

учителем нового знания с помощью приемов проблемного объяснения. 
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Принцип непрерывности – преемственность между всеми ступенями и этапами обучения с учетом 

возрастных психологических особенностей развития детей. 

Принцип целостности – формирование у учащихся обобщенного системного представления о ми-

ре. 

 Принцип психологической комфортности – снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализа-

цию идей педагогики сотрудничества,  развитие диалоговых форм общения                                                

Принцип вариативности - формирование у учащихся способностей к адекватному принятию ре-

шений в ситуациях выбора. 

Принцип творчества – ориентация на творческое начало в образовательном процессе, приобрете-

ние учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

В основу методической организации и содержания образования в развивающей системе Л.В. 

Занкова положены следующие дидактические принципы: 

Обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности. Требуется так отби-

рать и структурировать содержание, чтобы при работе с ним учащиеся испытывали максимальное ум-

ственное напряжение. Мера трудности варьируется в зависимости от возможностей каждого школьни-

ка, вплоть до прямой помощи. Но сначала школьник должен столкнуться с познавательной трудно-

стью, которая и вызывает эмоции, стимулирующие поисковую деятельность ученика, класса. 

Принцип ведущей роли теоретических знаний. Этот принцип предполагает, что ученики в про-

цессе упражнений ведут наблюдения над материалом, при этом учитель направляет их внимание и ве-

дет к раскрытию существенных связей и зависимостей в самом материале. Ученики подводятся   к 

уяснению определенных закономерностей, делают выводы. Такая  работа со школьниками над освое-

нием закономерностей продвигает их в развитии. 

Принцип быстрого темпа прохождения учебного материала. Изучение материала быстрым 

темпом противостоит топтанию на месте, однотипности упражнений при изучении одной темы. Более 

быстрое продвижение в познании не противоречит, а отвечает потребности детей: их больше интере-

сует узнавать новое, чем долго повторять уже знакомый материал. Быстрое продвижение вперед в си-

стеме  Л.В. Занкова идет одновременно с возвращением к  пройденному и сопровождается открытием 

новых граней. Быстрый темп прохождения программы не означает торопливости в изучении материа-

ла и спешки на уроках. 

Принцип осознания процесса учения самими школьниками обращен  на осознание самим учени-

ком протекания у него процесса познания: что он до этого знал, а что нового еще ему открылось в изу-

чаемом предмете, рассказе, явлении. Такое осознание определяет наиболее правильные взаимоотно-

шения человека с окружающим миром, а впоследствии развивает самокритичность как черту лично-

сти.  

Принцип целенаправленной и систематической работы учителя над общим развитием всех 

учащихся, в том числе и слабых.  Этот принцип подтверждает высокую гуманную направленность ди-

дактической системы  Л.В. Занкова. Все дети, если у них нет каких-либо патологических нарушений, 

могут продвигаться в своем развитии. Сам же процесс развития идет то замедленно, то скачкообразно, 

поэтому слабые и сильные ученики должны учиться вместе, где каждый ученик вносит в общую жизнь 

свою лепту. 

 

С названными выше дидактическими принципами теснейшим образом связаны типические свойства 

методической системы Л.В. Занкова, являющиеся средством реализации принципов.  

Многогранность обучения заключается в том, что изучаемый материал является не только ис-

точником интеллектуального развития, но ещё и стимулом нравственного и эмоционального развития. 

Процессуальность (от слова «процесс») предполагает планирование учебного материала в виде 

последовательной цепи этапов изучения, каждый из которых логически продолжает предыдущий и 

подготавливает усвоение последующего. 

Системность обеспечена тем, что учебный материал предъявляется ученикам в виде взаимо-
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действующей системы, где каждая единица учебного материала взаимосвязана с другими единицами. 

Функциональный подход заключается в том, что каждая единица учебного материала изучается 

в единстве всех её функций. 

Коллизии — это столкновение. Столкновение старого,  бытового понимания вещей с новым 

научным взглядом на их сущность, практического опыта с его теоретическим осмыслением, которое 

зачастую противоречит прежним представлениям. Задача учителя состоит в том, чтобы эти противоре-

чия на уроке рождали спор, дискуссию. Выясняя суть обозначившихся разногласий, ученики анализи-

руют предмет спора с разных позиций, связывают с новым фактом уже имеющиеся у них знания, учат-

ся осмысленно аргументировать своё мнение и уважать точки зрения других учеников. 

Вариантность выражается в гибкости процесса обучения. Одну и ту же задачу можно выпол-

нять разными способами, которые выбирает сам ученик. Одно и то же задание может преследовать 

разные цели: ориентировать на поиск путей решения, обучать, контролировать и т. п. Вариантными 

являются и требования к ученикам, учитывающие их индивидуальные различия. 

В качестве системообразующих методов обучения определены частично-поисковый и 

проблемный. 

Оба эти метода в какой-то мере сходны между собой, реализуются при помощи похожих приё-

мов. Суть проблемного метода в том, что учитель ставит перед учениками проблему (учебную задачу) 

и вместе с ними рассматривает её. В результате совместных усилий намечаются способы её решения, 

устанавливается план действий, самостоятельно реализуемый учениками при минимальной помощи 

учителя. При этом актуализируется весь запас имеющихся у них знаний и умений, и из него выбира-

ются те, которые имеют отношение к предмету изучения. Приёмами проблемного метода являются 

наблюдение, сопряжённое с беседой, анализ явлений с выделением их существенных и несуществен-

ных признаков, сопоставление каждой единицы с другими, подведение итогов каждого наблюдения и 

обобщение этих итогов в виде определения понятия, правила или алгоритма решения учебной задачи. 

 

В основе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Средней школы №1 лежит системно - деятельностный подход,  который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, ин-

новационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе прин-

ципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки со-

держания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемо-

го уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном образо-

вательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обуча-

ющегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной дея-

тельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающих-

ся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно - воспи-

тательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каж-

дого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1» разработаны в соответствии с требованиями Стандарта,  на основе Примерной основ-

ной образовательной программы, Планируемых результатов начального общего образования
1
 и 

концептуальных положений образовательных систем  Л.В. Занкова,   Д.Б. Эльконина – В.В. Давы-

дова и «Школа России». 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подле-

жащих формированию и оценке.  

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой для 

последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий повышенного уровня. 

Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного освоения обуча-

ющимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают форми-

рование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсаль-

ных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех без исключения 

предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки работы с информацией. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты пред-

полагают выделение базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня слож-

ности проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному 

предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени. 

Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в кото-

рых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого рода задани-

ями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми уча-

щимися и повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания по-

вышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие учебные или 

учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. Учащийся 

сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения данного 

предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбини-

руя известные ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся 

жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях 

обучения. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. 

 

1.2.1. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния основной образовательной программы посредством формирования универ-

сальных учебных действий, как основы умения учиться 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО относятся: 

· личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро-

ванность 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; 

                                                           
1
 Планируемые результаты начального общего образования / Алексеева Л. Л., Анащенкова С. В., Биболетова 

М. З. и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2009. — 120 с. 
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·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (по-

знавательные, регулятивные и коммуникативные); 

·предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразова-

нию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе со-

временной научной картины мира. 

Эффективность реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России  — в  образовательной систе-

ме «Школа России» и развивающей системе Л.В. Занкова  достигается особой организацией пода-

чи учебного материала, способствующей достижению личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов  посредством формирования у учащихся универсальных учебных действий 

(УУД). 

 В образовательной системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова результат  образования имеет три 

составляющих:  предметные результаты,  метапредметные  результаты (УУД или ключевые ком-

петентности), личностные результаты (набор качеств  личности или наличие социального  опыта). 

Фактически, это близкие вещи (универсальные учебные действия и ключевые компетентности; 

набор качеств личности и социальный опыт  учащихся). К концу начального  образования в соот-

ветствии  с  ФГОС НОО  младший школьник сможет быть прежде всего социально компетентен
1
 

(иметь социальный опыт). Для приобретения социального опыта особое значение имеют универ-

сальные учебные действия (основа ключевых компетентностей), которые должны быть сформи-

рованы к концу обучения в начальной школе:  

- компетентность в решении задач, проблем; 

- коммуникативная компетентность; 

- информационная компетентность; 

- учебная компетентность. 

Таким образом, в образовательной системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова так называемые 

универсальные учебные действия и способы работы с текстом принципиально не выделяются в от-

дельные междисциплинарные программы. Все виды планируемых результатов (предметные, мета-

предметные и личностные) могут быть достигнуты в рамках формирования учебной деятельности 

младших школьников на основных учебных предметах (дисциплинах), межпредметных образова-

тельных модулях, а также в ходе участия детей в разных видах внеурочной деятельности (художе-

ственной, спортивной, организационной и т. Д.). При таком подходе образовательные результаты 

приобретают целостность и могут стать основой самостоятельного, инициативного и ответственно-

го действия учащихся. 

Предполагаемый подход не противоречит Стандарту, поскольку Стандарт не задает един-

ственно  возможный путь достижения запланированных ООП НОО результатов. 

 Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые компе-

тентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в начальной школе: 

 В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для успеш-

ного действия; 

 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия; 

                                                           
1
 Данная компетентность является  основой  личностных  результатов  освоения  младшими школьниками  ООП, включа-

ющим готовность и способность обучающихся  к саморазвитию, сформированность мотивации  к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки школьников, социальные компетенции, личностные качества, сформированность  основ  

гражданской идентичности. В системе Эльконина-Давыдова  любые  образовательные  результаты рассматриваются в 

осуществлении школьниками разных видов деятельности и описываются  в деятельностной  парадигме. 
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 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в других 

источниках информации. 

 В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность): 

владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении учеб-

ных задач; 

умение презентировать свои достижения; 

умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного ис-

следования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по от-

ношению к предстоящей задаче; 

способность воспринимать художественные произведения, выступая в разных позициях (ав-

тора, зрителя, критика); 

способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их логику 

мышления. 

 В отношении владения информацией (информационная компетентность): 

правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо от 

скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, определять их 

значение разными способами, составлять простейший план несложного текста для пересказа; рас-

сказывать несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения; 

классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и специфиче-

ских свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и социальных 

объектах; 

читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах и 

процессах; 

находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на интересу-

ющий вопрос; 

следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и технических 

устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности; 

работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках изу-

ченного материала. 

 В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность): 

способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала 

для тренировки и подготовки творческих работ; 

способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и получен-

ный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и вы-

сказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию сложившихся способов 

действия, если эти способы действий входят в противоречие с новыми условиями действования; 

определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять про-

стейшее планирование своей работы; 

обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  

уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие само-

стоятельно корректировать выполнение действия известным им способом, определять объем таких 

заданий, способы их выполнения; 

 предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в рамках 

действия освоенными способами;  

определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  
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сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, выработанным в 

классе; 

сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, родителей); 

осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии оценивания. 

 На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результа-

ты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

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

ние», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружаю-

щий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразитель-

ное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об-

разования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познава-

тельные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной де-

центрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-

пами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учрежде-

нии и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспри-

нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спек-

тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудниче-

ство и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компо-

нентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
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основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мораль-

ных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенцио-

нального к конвенциональному уровню; 

развитие этических чувств — стыда, совести как регуляторов морального поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведе-

ния; 

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

художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей; 

различать способ и результат действия; 

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

та характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы, энциклопедий, справочников в открытом информационном простран-

стве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе са-

мом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще-

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

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

дающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации разных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального об-

щего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин-

формацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удо-

влетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овла-

деют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставле-

ние, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразо-

вание. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

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

Выпускник научится: 

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

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 
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упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя существенных признаки; 

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

ко примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

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

диаграммы; 

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

туру, выразительные средства текста; 

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

ный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

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

ющие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос. 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

люстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочи-

танного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного текста. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об-

разования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными ин-

формационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и кото-

рые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или раз-

мещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эр-

гономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для исполь-

зования 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, циф-

ровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

её 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 раз-

нообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 
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изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универ-

сальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппара-

та, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компен-

сирующие физические упражнения (минизарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители; 

описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиови-

зуальную и числовую информацию о нём, 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; 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуника-

тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и ауди-

озаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; ис-

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список ис-

пользуемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять но-

вое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде школы; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной комму-

никативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алго-

ритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использовани-

ем конструкций последовательного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
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Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

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

шение 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 мышле-

ния, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в уст-

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различ-

ных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного ли-

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

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой вы-

бора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составле-

нии несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сфор-

мированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в со-

трудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение за-

давать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме 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 объёме содержания курса научится находить, харак-

теризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего фор-

мирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсаль-

ных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образова-

тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой 

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

курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
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·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

·определять грамматические признаки имён существительных; 

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

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род, лицо, спряжение. 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного обще-

ния на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

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

кретных ситуаций общения. 

Литературное чтение 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познаватель-

ные интересы. 

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; 

·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: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль 

и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их после-
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довательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и об-

щему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные све-

дения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступ-

ками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства выразитель-

ности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, со-

бытию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, осно-

вываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 

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

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с со-

держанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выво-

ды, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или вы-

борочного); 

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

зывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на 

текст или собственный опыт. 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от ав-

торской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой. 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности 

построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» тек-

стом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностран-

ного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как но-

вого инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладе-

ния иностранным языком. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 
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·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудиро-

вание) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и потреб-

ностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее пред-

ставление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать по-

сильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые сред-

ства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми парт-

нёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специ-

альные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению ино-

странным языком на следующей ступени образования. 

Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

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

но/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

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

·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 изу-

ченном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения; 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

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

произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их интонационных особенностей. 

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

четания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

лённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном 
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числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравни-

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

наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и пространственных отношений. 

Математика 

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

зования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предме-

тов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вообра-

жения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, при-

обретут начальный опыт применения математических знаний в жизни; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе за-

писи 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, изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико - ориентирован-

ной 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. 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь-

ность, и составлять последовательность по самостоятельно выбранному правилу; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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). 

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 остат-

ком); 

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

значных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между усло-

вием 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 спосо-

бом (в 1—2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 
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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. 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника; 

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

·устанавливать истинность утверждений  о числах, величинах, геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 Окружающий мир 

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

щего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

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

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального россий-

ского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способству-

ющих 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, опреде-

лить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё 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 дру-

гих 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 воздействи-

ем человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что по-

может им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин-

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения 

в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в под-

держку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и лич-

ной 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 культу-

рологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 



 21 

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

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

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их  существенные признаки; 

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

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой; использовать их 

для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведе-

ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

·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 носите-

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

чаям 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 эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания соб-

ственных устных или письменных высказываний. 

 Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; 

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

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

ственного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и вооб-

ражение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных 
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видах музыкальной деятельности. 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искус-

ство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

сиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

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

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

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты му-

зыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятель-

ности на основе полученных знаний; 

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

чий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов. 

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

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

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

кальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изоб-

разительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, пер-

воначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения ис-

кусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительно-

сти и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оцени-

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощён-

ных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це-

лом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой са-

мостоятельных 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 духов-

ной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность 

к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся кон-

кретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разо-

вьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федера-

ции, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве 
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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 этниче-

ской и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

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 приё-

мы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

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

ние к ним средствами художественного образного языка; 

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

ного, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

·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 соб-

ственного 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 характер-

ные 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 художественно-творческой деятельности специфику стилистики произве-

дений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в художественной деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со-

здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художе-

ственные задачи (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) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

             Технология 

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

разования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об от-

ражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения 
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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 возник-

новения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, иг-

рушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и опи-

сывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обста-

новке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководство-

ваться ими в практической деятельности; 

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

ционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию; 

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

хождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке матери-

алы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

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

ступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из за-

готовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(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 объёмные изделия по простей-

шим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное располо-

жение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соедине-

ния деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспро-

изведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных кон-

структорско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 
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·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при пла-

нировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных 

игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, зака-

ливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) поло-

жительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное разви-

тие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в по-

мещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматиз-

ма во время занятий физическими упражнениями. 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в со-

ответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

·измерять показатели физического развития и физической подготовленности, вести системати-

ческие наблюдения за их динамикой. 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств; оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью спе-

циальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального образования 

Оценка достижения планируемых результатов в образовательной системе  Л.В. Занко-

ва и «Школа России»  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеоб-

разовательная школа №1» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на сту-

пени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы обра-

зования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и их представлению; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образова-

тельных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся уни-

версальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося; 

 смыслоообразование — 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», «не-

знания» 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 мо-

ральной децентрации. 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной про-

грамме, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систе-

матизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка лич-



 27 

ностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной дея-

тельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных дей-

ствий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных дей-

ствий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управле-

ние ею. 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 её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить кор-

рективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным поня-

тиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов из обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального об-

щего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводит-

ся в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учеб-

ное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной осно-

ве, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оцен-

ки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освое-

ния обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, необхо-

димых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – си-

стема заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностиче-

ских работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализу-

ется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки до-
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стижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать сле-

дующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факульта-

тивных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного обра-

зования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-

стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируе-

мых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологи-

ческих и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» рабо-

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

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказа-

тельств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, мате-

риалы самоанализа и рефлексии ит.п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров ис-

полнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на задан-

ную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудио-

записи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школь-

ной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, кон-

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

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов. Оценка как отдельных составляющих, так 

и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе.  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в ос-

новной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

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

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
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смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравне-

ния его с другими детьми. 

№ Вид Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1  Стартовая работа  Начало сентября  Определяет актуальный 

уровень знаний, необходи-

мый для продолжения обу-

чения, а также намечает 

«зону ближайшего разви-

тия» и предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний  

Фиксируется учителем в 

оценочном листе учаще-

гося, отдельно задания 

актуального уровня и  

уровня ближайшего раз-

вития в многобалльной 

шкале оценивания. Ре-

зультаты работы не вли-

яют на дальнейшую ито-

говую оценку младшего 

школьника.  

2 

 

Диагностическая 

работа  

 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при освое-

нии способов 

действия/средств 

в учебном пред-

мете. Количество 

работ зависит от 

количества учеб-

ных задач  

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необхо-

димо овладеть обучающим-

ся в рамках решения учеб-

ной задачи  

 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой от-

дельной операции (0-1 

балл) и также не влияют 

на дальнейшую итоговую 

оценку младшего школь-

ника. 

3 Самостоятельная 

работа  

 

Не более одного 

месяца (5-6 работ 

в год)  

 

Направлена, с одной сторо-

ны, на возможную коррек-

цию результатов предыду-

щей темы обучения, с дру-

гой стороны, на параллель-

ную отработку и углубле-

ние текущей изучаемой 

учебной темы. Задания со-

ставляются на двух уров-

нях: 1 (базовый) и 2 (рас-

ширенный) по основным 

предметным содержатель-

ным линиям.  

 

Обучающийся сам оцени-

вает все задания, которые 

он выполнил, проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы: описывает 

объем выполненной рабо-

ты; указывает достиже-

ния и трудности в данной 

работе; количественно в 

100-балльной шкале оце-

нивает уровень выпол-

ненной работы.  

Учитель проверяет и оце-

нивает выполненные 

школьником задания от-

дельно по уровням, опре-

деляет процент выпол-

ненных заданий и каче-

ство их выполнения. Да-

лее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в само-

стоятельной работе обу-

чающихся.  

4 Проверочная ра-

бота по итогам 

выполнения само-

стоятельной рабо-

Проводится после 

выполнения само-

стоятельной рабо-

ты (5-6 работ в 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом управ-

ления и коррекции следу-

Учитель проверяет и оце-

нивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. 
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ты  

 

год)  

 

ющего этапа самостоятель-

ной работы школьников. 

Обучающийся сам опреде-

ляет объем проверочной 

работы для своего выпол-

нения. Работа задается на 

двух уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный).  

Оценивание происходит 

по многобалльной шкале 

отдельно по каждому 

уровню.  

 

5 Проверочная ра-

бота  

 

Проводится после 

решения учебной 

задачи  

 

Проверяется уровень осво-

ения обучающимися пред-

метных культурных спосо-

бов/средств действия.  

Уровни:  

1 формальный; 2 –

рефлексивный (предмет-

ный); 3 – ресурсный (функ-

циональный).  

Представляет собой трех-

уровневую задачу, состоя-

щую из трех заданий, со-

ответствующих трем уров-

ням  

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит персональный 

«профиль» ученика по 

освоению предметного 

способа/средства дей-

ствия  

 

 

 

 

6 Решение проект-

ной задачи  

 

Проводится 2-3 

раза в год  

 

Направлена на выявление 

уровня освоения универ-

сальных учебных действий  

 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл  

7 Посещение ма-

стерской 

Проводится 1 раз 

в неделю 

Решает проблемы в обуче-

нии 

Фиксируется учителем  

в оценочном листе сле-

дующим образом: 1 балл 

– ученик был приглашен 

учителем на мастерскую, 

но не пришел; 2 балла – 

ученик был на мастер-

ской по инициативе учи-

теля; 3 балла – ученик 

пришел на мастерскую по 

собственной инициативе  

 

8 Посещение кон-

сультаций  

Проводится 1 раз 

в неделю  

Ставит задачу обучения 

учащихся задавать (иници-

ировать) «умные» вопросы.  

Фиксируется учителем в 

оценочном листе следу-

ющим образом:  

1 балл – ученик присут-

ствовал на консультации, 

но вопросов не задавал;  

2 балла – задавал вопро-

сы, но не содержа-

тельные;  

3 балла – завал «умные» 

(содержательные) вопро-

сы.  

9 Итоговая прове-

рочная работа  

Конец апреля-май  Включает основные темы 

учебного года. Задания рас-

считаны на проверку не 

только знаний, но и разви-

вающего эффекта обучения. 

Задания разного уровня, как 

Оценивание многобалль-

ное, отдельно по уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой ра-

боты.  
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по сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредствования 

(формальный, рефлексив-

ный, ресурсный)  

1

0 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений уче-

ника за год 

Май  Каждый обучающийся в 

конце года должен проде-

монстрировать (показать) 

все, на что он способен.  

Философия этой формы 

оценки в смещение ак-

цента с того, что обуча-

ющийся не знает и не 

умеет, к тому, что он зна-

ет и умеет по данной теме 

и предмету, перенос пе-

дагогического ударения с 

оценки на самооценку  

 

Итоговое оценивание результатов учебной и внеучебной деятельности обучающегося  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (че-

тырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разра-

ботанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательно-

го учреждения начального образования является регулярный мониторинг результатов выполне-

ния трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и итоговой ком-

плексной работы на межпредметной основе. 

 При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опор-

ной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсаль-

ных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения про-

стых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, 

с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свиде-

тельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выпол-

нения 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 следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
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достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результа-

ты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий ба-

зового уровня. 

Педагогический совет ОУ на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рас-

сматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего об-

разования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначно-

го вывода о достижении планируемых результатов (менее 50% правильно выполненных заданий), 

решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим со-

ветом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Особенности оценки достижений планируемых результатов в образовательной системе 

Д.Б. Эльконина-В.В.Давыдова 

Образовательная  система Эльконина-Давыдова предполагает безотметочное оценивание, что 

означает отказ учителя от всех типов отметок, выставляемых ребенку по результатам выполнения 

им какого-либо задания, неважно, по пятибалльной или какой-нибудь еще системе. 

Вместе с тем учитель должен постоянно работать с самооценкой детей. Для этого  в учебных 

предметах (рабочих тетрадях) предусмотрены шкалы для самооценки (линеечки, круги, лесенки). 

Учитель может предложить детям оценить свою работу, работу другого ребенка или группы детей 

по определенным критериям (иногда целесообразно попросить самих детей сформулировать, что 

именно они будут оценивать: красоту выполнения, правильность — соответствие инструкции, уме-

ние — владение способом действий и пр.). 

Важно учитывать, что у большинства первоклассников действие оценки еще не сформировано. 

Они зачастую не могут не только разделить критерии оценки (например, правильность и красоту 

выполнения задания), но и отделить оценку действий человека от личного отношения к нему. Часто 

на первых порах самооценки непомерно завышены (по всем шкалам ребенок ставит себе только са-

мую высокую оценку). 

 Учитель должен внимательно относиться к самооценкам ребенка, мягко корректировать их, 

выражая свое отношение к тем или иным действиям ребенка, но не навязывать свои оценки. Орга-

низуя оценочные взаимодействия в классе, например, обсуждение итогов урока (получилось ли по-

строить чертеж, какой текст был сложнее, какой способ действий оказался удобнее и пр.), учитель 

постепенно формирует адекватную самооценку всех детей, поднимая ее, если она занижена по 

сравнению с реальными достижениями, направляя детей к более точной оценке своих способов 

действий, достижений и способностей. 

К оценочным действиям относятся также задачи повышения «престижа» некоторых важных 

деталей работы детей. К ним относятся вопросы групповой работы (умение договориться, кто вы-

ступит от группы, умение решить совместно задачу), моменты творчества детей, моменты, связан-

ные с добросовестным исполнением замысла. 

Моменты творчества можно сделать «престижными», введя «Карту проблем и вопросов» 

(или, например, «Тетрадь неразгаданных тайн»). «Карта проблем», предлагается впервые учителем 

в тот момент, когда кто-то из детей задаст первый вопрос, ответ на который не может быть пока 

найден. Учитель предлагает ребенку записать туда свой вопрос под своим именем. Если ребенок 

еще не умеет писать, то это делают вместе с ним учитель или родители. 

Так фиксируются ситуации открытого незнания, обозначается круг проблем, которым дети по-

ка не могут дать объяснения. Туда же записываются детские гипотезы, которые пока невозможно 

проверить. 
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Вопросы и найденные на них ответы в «Карте проблем»  позволяют детям видеть свое продви-

жение в предмете и время от времени вместе с учителем обсуждать это, что является сильным мо-

тивирующим к дальнейшему учению фактором. 

Так же внимательно учитель должен отнестись к организации контроля. Это означает не то, 

что учитель должен все время контролировать детей, а то, что он должен организовать контроль со 

стороны детей за происходящим в классе. Этому помогает введение знаков согласия-несогласия 

(дети молча выражают свое отношение к происходящему в классе в форме жестов). Усилению кон-

троля способствует введение в ход урока специальных провокаций, или «ловушек», — намеренно 

неправильных учительских ходов. При этом учитель должен постараться подать «ловушку» неза-

метно, произнося слова обычным уверенным голосом, и т.д., иначе дети обнаружат ее не потому, 

что контролируют содержание, а потому, что изменились интонации голоса учителя. 

        Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 

терминологическом смысле этого слова) можно использовать: 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты (циф-

ровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при переходе из класса в 

класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов учебной деятельности; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как 

форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

        Для сохранения результатов практических работ учащихся можно использовать: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собствен-

ных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме 

выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные 

формы) 

2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 

формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта 

или распечатки); 

 3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

   Для представления результатов обучения самому ученику и его родителям  предлагается ис-

пользовать портфолио ученика. 

Портфолио на первый год обучения – это показательный портфолио (включает лучшие уче-

нические работы, собранные на этом этапе обучения и отражающие учебные достижения, которые 

наиболее целостно представляют умения и возможности ученика). 

  Для контроля и коррекции хода обучения учителю предлагается использовать тестовые ме-

тодики проверки знаний, умений и навыков.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 Пояснительная записка 

1. Общие положения 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образо-

вательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение си-

стемно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реа-

лизации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсаль-

ных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обес-

печивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий – создать условия для 

формирования личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий как основы умения учиться на ступени начального общего образования. 

Задачи: 

1. показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соот-

ветствии с образовательными системами Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова и об-

разовательной системой «Школа России»;  

2. определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования; 

3. определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4. охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий;  

5. предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

2. Ценностные ориентиры начального образования 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 

и гуманизма 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им; 

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

людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и оте-



 35 

чественной художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов позна-

ния и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее са-

моактуализации 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и без-

опасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

3. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступе-

ни начального общего образования 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются ос-

новные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

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

одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося 

к совместно-разделённой и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

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

ного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

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

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

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

в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, цен-

ностно-смысловых и операциональных характеристик.  

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

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

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и позна-

вательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней обра-

зовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания.  

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 



 36 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включа-

ющий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Примени-

тельно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятель-

ности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятель-

ности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (ис-

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

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечно-

го результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны' х 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

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

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

зованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной фор-

ме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

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

ности; 

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 художе-

ственного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  
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Знаково-символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

полнением недостающих компонентов; 

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

подведение под понятие, выведение следствий; 

·установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать 

и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослы-

ми. 

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 альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляет-

ся в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

из общения развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется пред-

ставление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.·е. самооценка 

и Я - концепция как результат самоопределения. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учеб-

ных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределе-

ние, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 
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действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные измене-

ния. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я - концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооцен-

ку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

Портрет выпускника  

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера. 

 Умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе обра-

зовательной системы «Школа России»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществ-

ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию уни-

версальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения про-

грамм учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружаю-

щий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникатив-

ного развития учащихся.  

Каждый из предметов образовательной системы «Школа России», помимо прямого эф-

фекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адек-

ватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и кор-

ректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста инфор-

мацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отноше-

ний между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стра-

тегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Смысловые  

акценты 

УУД 

Русский язык Литературное чте-

ние 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая ориентация 

смыслообразова-

ние 

нравственно-

этическая ориента-

ция 

регулятив-

ные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алго-

ритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, технология, фи-

зическая культура и др.) 
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познаватель-

ные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

смысловое чтение, 

произвольные и осо-

знанные устные и 

письменные высказы-

вания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

широкий спектр 

источников ин-

формации 

познаватель-

ные логиче-

ские 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем по-

искового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логиче-

ские рассуждения, доказательства, прак-

тические действия 

коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной де-

ятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных 

и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе усвоения разных учеб-

ных предметов. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искус-

ство».  

      Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на лич-

ностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, воспитывает 

положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показате-

лю общей культуры и гражданской позиции человека.  

      Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешно-

го решения коммуникативных задач».  

     Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников 

формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

   Предмет «Литературное чтение» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова  формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

  Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обу-

чение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. 

  Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий» способствует формированию познавательных  УУД. 

    Предмет «Математика» направлен на развитие  познавательных  универсальных учебных 

действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мышления».  

     У этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения 
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об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использо-

вать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

   Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных дей-

ствий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступ-

ных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять при-

чинно-следственные связи в окружающем мире».  

   Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение опре-

делять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, куль-

туре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, откры-

тия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-

альной среде».  

   Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способ-

ствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём «приобретения навы-

ков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоения правил техники безопасности».   

   В то же время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универ-

сальных учебных действий.  

  Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспе-

чивает личностное развитие ученика. 

  Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  они способствуют  

личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о 

роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформиро-

ванность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном творче-

стве и в общении с искусством».  

  Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая 

тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе обра-

зовательной системы Л.В. Занкова)  

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 классов введены соответ-

ствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи. 

В курсе «Математика  с этой целью тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир 

российской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц и т.д.), несут 

в себе гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся одно-

временно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на доступном 

для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси (например, алфа-

витной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, массы, объема, ис-

торией календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и культуры − поэтами и пи-

сателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками  с героическим историческим 

прошлым нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и 

др.). 
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Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  работы  уча-

щихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, региональными энцикло-

педиями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается 

интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается чувство 

гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой 

нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким об-

разом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об огромной и великой 

державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные тек-

сты об известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою 

страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной принадлеж-

ности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель достигается как с по-

мощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с помощью текстов, в 

которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю и, одновременно, осо-

знание ценностей многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, 

воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 

Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и 

природе, правдивость, трудолюбие и др. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов «Край 

родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо подобранным фото-

графическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торж-

ка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной при-

роды, иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.  

В курсе «Окружающий мир»  дети знакомятся с государственными символами России (гербом, 

флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени,  

с культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях.  

В учебниках раскрывается значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с поли-

тико-административной картой нашей страны, вводится представление об основных, традиционных 

для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского языка как государ-

ственного, обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение.  

Материал учебников направлен на формирование у учащихся гуманистических и демократиче-

ских ценностных ориентиров.  

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными для 

России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих 

в этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств Российской Фе-

дерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпуска-

ют.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костю-

мов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 

классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении 

проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государ-

ственной символикой Российского государства, произведениями отечественного музыкального искус-

ства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего мате-

риала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».  
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие 

для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к От-

честву». 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. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллю-

стративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в ос-

нове содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные 

и мы вместе». Таким образом, у учащихся  

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты о России 

по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях 

России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и созда-

ние собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся  вос-

питывается чувство гордости за свою семью и свою страну. 

 

 

2.1.1. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одни-

ми из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных дей-

ствий на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учеб-

ные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

·оценка условий,  алгоритмов действий, выполняемых в информационной среде; 

·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и 

коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

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

·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиасообщений; 
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·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). 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация си-

стемы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Ска-

нирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание тек-

ста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, исполь-

зование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основ-

ные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фраг-

мента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естествен-

но-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Со-

хранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск инфор-

мации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного 

слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с уст-

ным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной об-

разовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образова-

тельной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объек-

тов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и про-

цессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 
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объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лаборато-

рий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реали-

зуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. 

Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов осво-

ения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не об-

ладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным 

образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия 

и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных пред-

метах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации. Источники информации и способы 

её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифици-

рованным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на ком-

пьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Исполь-

зование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями. Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ря-

да в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художе-

ственным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд 

на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной ли-

тературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностран-

ном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- 

и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и пись-

менных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Исполь-

зование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интер-

претация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извле-

чение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупно-

стей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 
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инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых дан-

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

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интер-

нете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавле-

ние ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

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

ными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей 

работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными элек-

тронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастно-

сти, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-

шоу. Создание творческих графических работ, компьютерной анимации с собственным озвучивани-

ем, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с ис-

пользованием инструментов ИКТ. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения  

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности:  «доб-

ро», «родина», «природа», «се-

мья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса к уче-

нию. 

4. Оценивать  жизненные ситу-

аций  и поступки героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите-

ля.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситу-

ациях под руководством учите-

ля. 

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие прибо-

ры: линейку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учите-

ля, находить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитан-

ное или прослушанное; определять те-

му.  

1. Участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, про-

щаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности:  «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение личностного смыс-

ла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев художе-

ственных текстов с точки зре-

ния общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организа-

ции учебной и внеучебной деят-

ти. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи-

теля и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

1. Ориентироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незна-

ния.  

2. Отвечать на простые  и сложные во-

просы учителя, самим задавать вопро-

сы, находить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предме-

ты, объекты  по нескольким основани-

ям; находить закономерности; само-

стоятельно продолжать их по установ-

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 си-

туаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 
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задание  с образцом. 

6. Использовать в работе про-

стейшие  инструменты и более 

сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложно-

сти при выполнении.  

ленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитан-

ное или прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  

можно  найти  необходимую информа-

цию для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информа-

цию,  как в учебнике, так и в  словарях. 

7. Наблюдать и делать самостоятель-

ные   простые выводы 

 

решении проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности:  «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедли-

вость», «желание понимать 

друг друга», «понимать пози-

цию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смыс-

ла учения; желания продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев художе-

ственных текстов с точки зре-

ния общечеловеческих норм, 

нравственных и этических цен-

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место в соот-

ветствии с целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном  процессе и жизнен-

ных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью и са-

мостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситу-

ациях под руководством учите-

ля. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на ос-

нове сравнения с предыдущими 

1. Ориентироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незна-

ния; планировать свою работу по изу-

чению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходимые  источники ин-

формации среди предложенных учите-

лем словарей, энциклопедий, справоч-

ников. 

3. Извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, таб-

лица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

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 си-

туаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 
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ностей. заданиями.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с пла-

ном, условиями выполнения, 

результатом действий на опре-

деленном этапе.  

7. Использовать в работе лите-

ратуру, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее представ-

ленным. 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группи-

ровать различные объекты, явления, 

факты.  

распределять роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности:  «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедли-

вость», «желание понимать 

друг друга», «понимать пози-

цию другого», «народ», «наци-

ональность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к 

другим народам, принятие цен-

ностей других народов. 

3. Освоение личностного смыс-

ла учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев художе-

ственных текстов с точки зре-

ния общечеловеческих норм, 

нравственных и этических цен-

ностей, ценностей гражданина 

1. Самостоятельно  формулиро-

вать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполне-

ния задания различные сред-

ства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незна-

ния; планировать свою работу по изу-

чению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходимые  источники ин-

формации среди предложенных учите-

лем словарей, энциклопедий, справоч-

ников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информа-

цию, полученную из  различных ис-

точников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группи-

ровать различные объекты, явления, 

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 си-

туаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и дополнитель-

ных сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуа-
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России. факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, пе-

рерабатывать информацию, преобразо-

вывать её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжа-

том, выборочном или развёрнутом ви-

де. 

цию с иной позиции и договари-

ваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть  послед-

ствия коллективных решений. 
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2.1.2. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к средне-

му полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (фи-

зическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и 

в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается система ра-

боты по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образова-

ния обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ориен-

тация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учить-

ся. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образова-

тельном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотива-

ция. Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайшего разви-

тия ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и незна-

ния». Достаточно высокая самоэф-

фективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее до-

стижением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дей-

ствия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность вос-

приятия, внимания,  памяти, во-

ображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пе-

рехода к самообразованию. 

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные дей-

ствия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, дости-

жение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регу-

лятивные действия 

Рефлексия – осознание учащим-

ся содержания, после-

довательности и оснований дей-

ствий 

Осознанность и критичность учеб-

ных действий.  

 

Преемственность сформированности регулятивных УУД 

ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет проявлять инициативность и самостоятель-

ность в разных видах детской деятельности.  

Принимает и сохраняет учебную задачу.  

2. Умеет обсуждать возникающие проблемы, прави-

ла, умеет выбирать себе род занятий.  

- учитывает выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном мате-риале в сотрудниче-

стве с учителем, партнером.  

- планирует совместно с учителем свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации.  
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3. Способен выстроить внутренний план действия.  - переносит навыки построения внутреннего плана 

в план и способ действия.  

- осваивает способы итогового, пошагового котроля 

по результату.  

4. Проявляет умения произвольности предметного 

действия.  

- овладевает способами самооценки выполнения 

действия.  

- адекватно воспринимает предложения и оценку 

учителя и товарищей.  

Преемственность сформированности  коммуникативных УУД 

ДОУ ШКОЛА 

1. Активно взаимодействует со сверстниками, 

участвует в совместных играх, организует их.  

Имеет первоначальные навыки работы в группе:  

- распределить роли;  

- распределить обязанности;  

- умеет выполнять работу;  

- осуществить рефлексию.  

2. Проявляет широкую любознательность, задает 

вопросы.  

Умеет задавать учебные вопросы.  

3. Обсуждает возникшие проблемы.  Умеет договариваться.  

4. Поддерживает разговор на интересную для него 

тему.  

Строит простое речевое высказывание.  

Преемственность сформированности  познавательных УУД 

ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет принять цель, поставленную педагогом.  

2. Умеет действовать в соответствии с алгоритмом.  

 Выделяет и формулирует познавательную цель с 

помощью учителя.  

Осуществляет поиск и выделяет конкретную ин-

формацию с помощью учителя.  

2. Проявляет самостоятельность в игровой деятель-

ности, выбирает игру и способы ее осуществления.  

Умеет давать оценку одного вида деятельности на 

уроке с помощью учителя.  

3. Умеет слушать, понимать и пересказывать тексты.  Умеет слушать, понимать, читать и пересказывать 

тексты.  

4. Проявляет познавательный интерес к ближайше-

му окружению.  

Умеет находить ответы на вопросы, используя 

жизненный опыт.  

5. Учится работать по предложенному плану.  Умеет работать по предложенному плану.  

6. Умеет использовать предметные заместители.  Использует знаково-символические действия.  

7. Умеет увидеть целое из частей, классифициро-

вать, осуществлять сериацию.  

Группирует предметы по заданным признакам, 

устанавливает последовательность, оформляет 

свою мысль в устной речи.  

В приложении №2 приводится комплекс методик психологической диагностики готовности учащихся 

начальной школы к переходу в среднюю ступень. Он отражает степень сформированности основных пси-

хологических новообразований данного возраста, необходимых для успешного обучения: 

 - произвольности, саморегуляции, теоретического (понятийного) мышления; 

- учебно-познавательной мотивации. 

 

 

 

 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов  

Общие положения 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, 

что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных дей-
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ствий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способ-

ность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить об-

щеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

торые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт воз-

можность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться 

к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узко-

предметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окру-

жающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельно-

сти и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной дея-

тельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах не только со-

держание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечива-

ющие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 

учебный диалог и пр.  

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования (личностным, мета-

предметным, предметным). 

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования 

с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на 

ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандар-

те, приведено в Приложении к данной Примерной основной образовательной программе. 

 

Образовательная система «Школа России»  

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана по основной 

образовательной программе «Школа России» 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др. 

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др. 
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4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.  

5.  Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А. 

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др. 

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Неменского 

Б.М.  

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И. 

10. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная  культура народов  России» 

11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Кузовлев В.П. и др. 

 

Предметный курс «Русский язык» 

1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, в соответствии с основ-

ными положениями образовательной системой «Школа России».  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе зна-

ково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, моноло-

гической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя об-

щей культуры человека. 

2. Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач обра-

зовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 

целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответ-

ствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре рус-

ского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тек-

сты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства со-

причастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирова-

ние навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и пись-
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му. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи.  

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добуквар-

ного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его со-

держание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому про-

цессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных 

форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к 

учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особен-

ность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Перво-

классники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, 

как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и 

согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения 

грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про 

себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительно-

го чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы вы-

ражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций обще-

ния. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуни-

кативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети 

начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздни-

ка букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

3. Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч. (5 ч в неде-

лю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

4. Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осозна-

ние 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 един-

стве 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 ми-

ре. 

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 инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
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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 ситу-

ациях, 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. 

Метапредметные результаты 

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 соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, ана-

лиза, 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 рассужде-

ний, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования раз-

личных 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 деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества. 

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 существен-

ные 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». 

Предметные результаты 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показа-

телям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
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адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении неслож-

ных монологических высказываний и письменных текстов. 

Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, при-

менение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонети-

ке и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические ка-

тегории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

5. Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного реше-

ния коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными мо-

нологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассужде-

ние). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интона-

ции. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого мате-

риала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте инфор-

мации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
4
 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Пись-

менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Созда-

ние небольших собственных текстов  по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литератур-

ных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фраг-

мента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к опре-

делённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мяг-

ких, звонких и глухих.  

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

рения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обо-

значения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

                                                           
4
 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся. 



 

 57 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуаль-

ному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительно-

сти чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на про-

странстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания тек-

ста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюде-

ние над значением слова.  

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

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных карти-

нок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и не-

парных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной харак-

теристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слого-

образующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложени-

ях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных зву-

ков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йоти-

рованными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами.  
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Лексика
5
. 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. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о 

синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различе-

ние однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и си-

нонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выде-

ляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изме-

няемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование одноко-

ренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных сло-

вах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных оду-

шевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и 

нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существитель-

ных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, чис-

лам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного 

от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён 

прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребле-

ние в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение лич-

ных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количе-

ственных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, от-

вечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошед-

шее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже-

ние). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других ча-

стей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений 

по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Разли-

чение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых во-

                                                           
5 Изучается во всех разделах курса. 
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просов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и нераспро-

странённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографиче-

ского словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (непроверяе-

мые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, 

-ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргу-

ментация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое вы-

сказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рас-

суждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 
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Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предло-

женным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильно-

сти, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, со-

чинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Литературное чтение 

1. Пояснительная записка 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обес-

печивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро-

вание читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской дея-

тельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчиво-

сти при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения 

понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание ин-

тереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

2. Общая характеристика курса литературного чтения 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения гра-

моте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зару-

бежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писате-

лей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основ-

ные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел 

направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навы-

ков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: 

сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания 

(чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведени-

ем содержания прочитанного.  

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная рабо-

та по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладе-

вают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучени-
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ем чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, по-

нимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведе-

нию, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого 

этикета в условиях учебного и внеучебного общения.  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествова-

ние); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и допол-

нительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первона-

чальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, 

об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразитель-

ные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, 

эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без тер-

мина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними 

не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово ста-

новится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного 

образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, 

конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в 

процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав-

ственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из 

них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актё-

ров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них раз-

вивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

3. Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения от-

водится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные неде-

ли в каждом классе). 

4. Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского обще-

ства; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представле-

ний о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 

героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям, формирование установки на здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её 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) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, эн-

циклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознан-

ного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов 

в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собствен-

ное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества. 

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 Родине и 

её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 
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осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их об-

суждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторы-

ми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведе-

ние; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на ос-

нове художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе лич-

ного опыта. 

5. Содержание курса 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и пони-

мать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – не нравится». Эле-

ментарная 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. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей ин-

дивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими зна-

кам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. 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 схематиче-

ского или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения 

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, раскрыва-

ющие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. Юмористические произ-

ведения. 

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. 

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

говорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, посло-

вица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

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 ска-

зок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 
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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 (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух произве-

дений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание условий для развития 

полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание 

авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравне-

ние персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев 

народных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нрав-

ственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами 

вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках. Выра-

зительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и самооценки 

навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших 

случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и составление простейшего пла-

на под руководством учителя; определение основной мысли произведения с помощью учителя. Пересказ 

по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, за-

гадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. 

Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских писате-

лей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-

популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к 

другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

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

пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. 

Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, произве-

дения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка 

о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произ-

ведения, события реальные и вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, 

рифма, обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй. 

Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание продолжения произведения (сказ-

ки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. Коллективные творческие работы («Мир 

сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подго-

товка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 
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Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авто-

ре», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение 

данных в таблице и использование их для характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и до-

полнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов, сказок) 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 по теме изученных произведений 

(народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни); 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с 

элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, лего-конструкции к изученным 

произведениям или разделам). 

3 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений 

разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в 

сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев). 

Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; 

определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление автор-

ской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений це-

лыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям, геро-

ям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мыс-

ли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оцен-

ка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление автор-

ской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавлива-

ние частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и крат-

ко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-

популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-

справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и 

их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных осно-

вах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, рас-

сказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисун-

ком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, 

наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы 

добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные и отри-
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цательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, 

повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, струк-

турное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоци-

ональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, 

сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между художе-

ственными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание образов природы в 

художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное произведе-

ние. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-

сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-художественное, 

научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. 

Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с 

произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе 

продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): 

дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, 

уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации с 

опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», 

«от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, произ-

ведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 предложения), запись 

описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование книг-

самоделок, использование красок для передачи своего отношения к героям произведения, уроки 

коллективного творчества по темам чтения; 

 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 

произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с интонационным 

рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

 с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и школьной 

библиотеках. 

4 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий для полно-

ценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и 

эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведе-
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ния, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка досто-

инств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравне-

ние 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, характеризую-

щие 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 ре-

чи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произ-

ведений (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. 

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 судьбе 

героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме сло-

весной картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, по-

словицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных наро-

дов, специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, 

из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, 

детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская кни-

га. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористиче-

ская и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и 

других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-познавательные произве-

дения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной 

и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведе-

ний. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, авторских произведений, раз-

нообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, по-

вторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), 

устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концов-

ки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», «бога-

тырский 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, пре-

вращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 
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Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: эмоцио-

нально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читате-

ля. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства выразитель-

ности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания природы, ху-

дожественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; разви-

тие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действитель-

ности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к лю-

дям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, пре-

дисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименова-

ния детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания произведе-

ния. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведе-

ние, 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, компо-

зиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). 

Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. «До-

писывание», «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. 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. Информация 

о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги 

по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

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 ее для решения учебных задач. Определение порядка учеб-

ных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

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 
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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. 

 

Предметный курс «Английский язык» 

 

1. Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в образо-

вательных учреждениях начального общего образования.  

В процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и Примерной программы начального общего образования по иностранному 

языку. 

Цели и задачи курса 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (далее АЯ) в начальной школе направлены на 

формирование у учащихся: 

• первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и поли-

культурного мира, приобретение начального опыта использования английского языка как средства меж-

культурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

•  гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою стра-

ну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, об-

щепринятых человеческих и национальных ценностей; 

 • основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать 

актуальные события жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальней-

шей социализации и воспитанию граждан России; 

•  элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с но-

сителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говоре-

ние и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, 

они получат общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

• основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные зада-

чи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой эти-

кет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

•  уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры 

страны (стран) изучаемого языка; 

 • более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 • способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и устной 

формах общения;  

•  положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Ино-

странный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит 

основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повы-

шает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сооб-

щество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) 

изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патрио-

тизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность 

нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения ИЯ и универсальными учебными дей-

ствиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить инфор-

мацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информаци-

онно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают 
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возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё 

это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть 

вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к 

выбору способов и средств выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое 

поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, 

присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На 

основе сопоставления иностранного и родного языков происходит уяснение того, что существуют разные 

способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как учеб-

ный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, 

учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение ИЯ 

стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ мо-

жет существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профес-

сии и перспективу карьерного роста. 

3. Место курса «Английский язык» в учебном плане 

Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение английскому язы-

ку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в соответствии с базовым образователь-

ным планом отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека: ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, 

родному языку, к России; элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; первона-

чальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную 

культуру; начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: элементарные представления о мораль-

ных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; первоначальные представления о гума-

нистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; стремление делать правиль-

ный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступ-

ков других людей; почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботли-

вое отношение к младшим; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами; 

доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических 

норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации; уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и 

культуры англоязычных стран; первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 
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творчества; мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; отношение к 

учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; потребности и начальные умения 

выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой дея-

тельности; дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; первона-

чальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание её значи-

мости для личности учащегося; первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; бережное отношение к результатам своего труда, труда дру-

гих людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; мотивация к самореализации в познава-

тельной и учебной деятельности; любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: ценностное отно-

шение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; первоначальные представления о ро-

ли физической культуры и спорта для здоровья человека; первоначальный личный опыт здоровьесбере-

гающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-

ношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающе-

му аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению иностранным 

языком: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

 языковые способности: 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной 

наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

 способности к решению речемыслительных задач: 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами; 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

 психические процессы и функции: 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классифика-

ция, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, 

увеличение объёма). 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

 специальные учебные умения: 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипци-

ей, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, граммати-

ческим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми 

словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 
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 универсальные учебные действия: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с пол-

ным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из 

текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, за-

полнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в группе, а также работать самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и тра-

диций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные лите-

ратурные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а 

также анимационные фильмы и их героев. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. 

В аудировании выпускник научится понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некото-

рые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосред-

ственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения; 

- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых 

видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений; 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) 

информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания 

связи между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляю-

щим элементам сложных слов;  
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– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания; 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, 

притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные глаголы 

can, may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present 

Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и 

образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной  формах;  
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Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и 

нулевой артикли;  

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) 

местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по пра-

вилам; 

• использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

•понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, мо-

дальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•  приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, 

необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

5. Содержание курса 

Данная рабочая программа создана на основе современной научной концепции иноязычного обра-

зования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработанной Е. И. Пассовым (М.: «Просве-

щение», 2000 г.)  

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, рассматривается как про-

цесс иноязычного образования. Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения ко-

нечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. 

Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловлен-

ных аспекта: 

–познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание иностранной 

культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

– развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к познава-

тельной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых способностей, 

психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, формирование специ-

альных учебных умений и универсальных учебных действий); 

–воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть духовными 

ценностями родной и мировой культур); 

–учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, что 

речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Ведущими на начальной ступени являются  развивающий и воспитательный аспекты, которые опи-

раются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря определённой стратегии, 

выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия означает присвое-

ние фактов культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) 

и овладение языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения фак-

тов культуры. Указанная стратегия переориентирует образование со знаниецентрического на культуросо-

образное, обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным иде-

алом. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного 

образования:  

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

2. Принцип комплексности. 

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

4. Принцип индивидуализации процесса образования. 

5. Принцип функциональности. 

6. Принцип ситуативности. 

7. Принцип новизны. 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социо-

культурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности членов 

семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подар-

ки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьёй. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  
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Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, внешность, 

одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды 

спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в 

школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. 

Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в цирке, на 

ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. 

Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и городов. Досто-

примечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня: общественные 

места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Сказочные персо-

нажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты характера, что умеют де-

лать, любимые занятия. 

Содержание воспитательного аспекта 

В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и со-

вершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты культу-

ры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное 

значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевы-

ми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные 

убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный план: его составляют те 

средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты. К используемым средствам относят-

ся: 

 тексты различной направленности; 

 упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется элементарное 

представление о моральных нормах, правилах нравственного поведения; 

 рубрика “Culture Notes”, поясняющая особенности межкультурного общения с точки зрения 

нравственно этических норм; 

 упражнения креативного характера (под рубрикой “My friend”) и др., способствующие развитию 

воображения, побуждающие учащихся к творческой деятельности (рисование, раскрашивание, создание 

собственной книги и т. д.); 

 задания под рубрикой “Do a Project”, вовлекающие младших школьников в творческую 

деятельность на разных этапах изучения учебного материала, воспитывающие отношение к учёбе как к 

творческой деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде, в творчестве; 

 сказочные персонажи, на примере поступков и черт характера которых учащиеся учатся 

различать хорошие и плохие поступки, анализировать нравственную сторону собственных поступков и т. 

д.; 

 иллюстративная наглядность, знакомящая учащихся с лучшими образцами культуры 

англоязычных стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой культуре; 

 воспитательные цели, чётко сформулированные к каждому циклу и к каждому уроку, 

сопровождаемые подробными методическими рекомендациями в Книге для учителя; 

 поведение учителя на уроке, согласно методическим рекомендациям в Книге для учителя, 

раскрывающим нравственно-этический потенциал текстов и упражнений. 

Триада «материалы – технология – учитель» является залогом успешной реализации воспитатель-

ного аспекта, то есть овладения ценностями, составляющими мировосприятие, мироощущение, миропо-

нимание и мировоззрение человека. 

Содержание развивающего аспекта 

                            Сущность развивающего аспекта иноязычной культуры (ИК) заключается в том, 

что он направлен на развитие в индивидуальности ученика (как индивида, субъекта деятельности, лично-

сти) таких её свойств, сторон, механизмов, которые играют наиболее важную роль для процессов позна-

ния, воспитания и учения, а следовательно, и для становления индивидуальности и превращения её в 
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homo moralis. 

Развивающий аспект обучения ИК направлен главным образом на достижение личностных и мета-

предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. Учащиеся учатся: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и тра-

диций (День Благодарения, Рождество, День матери, День отца, детские праздники: день рождения, Ин-

дейская или футбольная вечеринка и т. п.); 

– понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные лите-

ратурные произведения для детей (герои сказки Александра Милна «Вини-Пух и все, все, все»; герои 

сказки Элвина Брукса Уайта «Стюарт Литл», известная английская сказочница Матушка Гусыня и герои 

её стихотворений и т.д.); 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а 

также анимационные фильмы и их героев; 

– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального образова-

ния. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности, 

языковые средства и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам ре-

чевой деятельности. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог эти-

кетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладе-

ние для этого различными речевыми функциями; а обучение монологической форме речи – на развитие 

умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характери-

стика. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по 

образцам. 

В 3 и 4 классах развитию монологической и диалогической формам общения посвящены заключи-

тельные уроки каждого цикла. Упражнения на этих уроках направлены на трансформацию и комбиниро-

вание усвоенного на предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры для учащихся предлага-

ются в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках “Pair Work”, “Group Work”, “Role Play” 

учащиеся учатся работать в парах и группах. 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников. 

Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в Книге для учителя даются 

комплексы упражнений (рубрики “Follow the leader”, “Foley Artist”, «Учитесь слушать и слышать», “Let’s 

Sing!”). Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов текстов, соответствующих их 

возрасту и интересам, начитанных носителями языка, с разными стратегиями: полное понимание услы-

шанного, понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации 

из аудиотекстов. Конкретные задачи по обучению аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах 

для учителя. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать тексты разного типа с целью понима-

ния основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью полного понимания 

содержания. Выполняя упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и звуки», «Буквы и звуки» 

(2 класс), дети учатся читать вслух по транскрипции, знакомятся с правилами чтения согласных букв, раз-

вивают способность к зрительной дифференциации. В рубриках “Reading Rules” (3 и 4-й классы) проис-

ходит формирование и совершенствование навыков чтения по правилам. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с 

опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного письма). Для овладения навыками кал-
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лиграфии, орфографии, а также для развития умений письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради да-

ются упражнения под рубриками «Учитесь писать правильно», “Words for Frederick”(2 класс), “Write it 

right”, “All About Me”, “In your Culture” (2, 3, 4 классы). Выполняя занимательные развивающие задания в 

«Прописях» (2 класс), учащиеся не только учатся правильно писать буквы английского алфавита, но так-

же становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями детской англоязычной 

литературы. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Зву-

ко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные 

правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм про-

изношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, различение и исполь-

зование связующего “r” (there is/there are). Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных коммуникатив-

ных типов предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (об-

щий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными 

членами (интонация перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используются упражнения рубрик «Учись слушать и 

слышать», “Follow the Leader”, “Let’s Sing!”, “Foley Artist”, а также фонограмму стихов и рифмовок. 

 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 лексические единицы, пред-

назначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в преде-

лах тематики начальной школы: отдельные слова; устойчивые словосочетания; реплики-клише, соответ-

ствующие речевому этикету англоязычных стран; интернациональные слова, фразовые глаголы; оценоч-

ная лексика, лексика классного обихода, речевые функции; способы словообразования (аффиксация – 

суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). В УМК “English 2–4” используется правило избыточ-

ности речевого материала, согласно которому для обучения говорению лексические единицы подаются в 

избытке, и при решении коммуникативной задачи каждому ученику предоставляется возможность вы-

брать речевые средства в соответствии со своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у 

каждого учащегося может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают грамматическими явлениями: 

Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. Образование 

множественного числа существительных (по правилу и исключения). Притяжательный падеж существи-

тельных. 

Артикль. Неопределённый, определённый и нулевой артикли в наиболее распространённых случаях 

их употребления (с существительными единственного и множественного числа, с именами собственны-

ми); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени прилагательных (об-

разованные по правилу, исключения); 

Имя числительное. Количественные (до 100) и порядковые числительные (до 30); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные, во-

просительные, указательные, неопределённые (some, any) местоимения. 

Глагол. Неопределённая форма глагола. Причастие I и II (для образования видовременных форм). 

Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got. Глагол-связка to be. Конструкция I’d like … . Мо-

дальные глаголы can, may, must, should. Видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, 

Present Progressive. Вспомогательные глаголы to have, to do, to be, will. Конструкция to be going to для вы-

ражения будущих действий. 

Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), места (there, near, 

here), образа действия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлоги места и направления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, up, down, out of, 

off), времени (at, in, on). 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопро-

сительное, побудительное, восклицательное. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложе-

ния с простым глагольным сказуемым (I live in a big city.), составным именным сказуемым (My friend is 
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nice.), составным глагольным сказуемым (She can play the piano.). Общий и специальный вопрос. Вопро-

сительные слова what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Побудительные пред-

ложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) формах. Безличные предложения 

(It’s cold. It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложе-

ния, предложения с однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с союзом because. 

 

 

Предметный курс «Математика» 

 

1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, в соответствии с основ-

ными положениями образовательной системой «Школа России». 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

2. Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения не-

сложными математическими методами познания окружающего мира; 

— развитие основ знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности матема-

тических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с 

окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересо-

ванность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, 

геометрический и алгебраический материал.  

3. Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рас-

считан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели 

в каждом классе). 

 

4. Результаты изучения курса 
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Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценно-

стям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на ре-

зультат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результа-

ты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 
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— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата 

и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выраже-

ниями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распо-

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

цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, ра-

ботать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).  

5. Содержание курса 

Содержание обучения представлено в программе разделами:  

«Числа и величины»,  

«Арифметические действия»,  

«Текстовые задачи»,  

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,  

«Геометрические величины»,  

«Работа с информацией». 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счё-

та. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вме-

стимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между еди-

ницами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических дей-

ствий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умноже-

ния: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использо-

вание свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражени-

ях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления много-

значных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычис-

лений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, про-

верка вычислений на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умноже-

ние и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Тек-

стовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройден-

ный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 
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определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по 

его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, 

за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. 

д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников 

по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 

пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, деци-

метр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра мно-

гоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадрат-

ный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое 

(с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ 

и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение 

таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, гео-

метрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов. 

Предметный курс «Информатика» 

1. Пояснительная записка 

  Программа по информатике разработана в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт), а также основ-

ной образовательной программой начального общего образования (далее – ООП). Программа разработана 

с учётом особенностей первой ступени общего образования, а также возрастных и психологических осо-

бенностей младшего школьника. При разработке программы учитывались разброс в темпах и направлени-

ях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, моторике и т. п. 

  Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего образования, поэто-

му важнейшая цель начального образования – сформировать у учащихся комплекс универсальных учеб-
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ных действий (далее – УУД), обеспечивающих способность к самостоятельной учебной деятельности, т. 

е. умение учиться.  

 Основной целью изучения информатики в начальной школе является формирование у учащихся 

основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в структуру УУД.   

 В силу специфики учебного предмета особое место в программе занимает достижение результа-

тов, касающихся работы с информацией.  

Важнейшей целью-ориентиром изучения информатики в школе является воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, в частности приобретение 

учащимися информационной и коммуникационной компетентности (далее – ИКТ-компетентности). 

Многие составляющие ИКТ-компетентности входят и в структуру комплекса универсальных учебных 

действий. Таким образом, часть предметных результатов образования в курсе информатики входят в 

структуру метапредметных, т. е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются в 

содержании изучаемого материала. При этом в содержании курса информатики для начальной школы 

значительный объём предметной части имеет пропедевтический характер. В результате удельный вес 

метапредметной части содержания курса начальной школы оказывается довольно большим (гораздо 

больше, чем у любого другого курса в начальной школе). Поэтому курс информатики в начальной школе 

имеет интегративный, межпредметный характер. Он призван стать стержнем всего начального 

образования в части формирования ИКТ-компетентности и универсальных учебных действий.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

 В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

– основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево); 

– основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск объекта по опи-

санию, построение объекта по описанию, группировка и упорядочение объектов, выполнение инструкции, 

в том числе программы или алгоритма и пр.); 

– основные информационные методы (метод перебора полного или систематического, метод проб и 

ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и пр.). 

В соответствии с ООП в основе программы курса информатики лежит системно-деятельностный 

подход, который заключается в вовлечении обучающегося в учебную деятельность, формировании ком-

петентности учащегося в рамках курса. 

Он реализуется не только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт определения 

наиболее оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на системно-деятельностный 

подход позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся, построить индивидуальные образова-

тельные траектории для каждого обучающегося. 

3. Место курса «Информатика» в учебном плане 

Информатика в курсе для 1 – 4 классов изучается по одному часу в неделю.  

При изучении информатики во 2 – 4 классах и в 3 – 4 классах можно выделить на курс от одного 

до двух часов в неделю (как показано в вариантах примерного планирования).  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения образо-

вания на более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в среднем и старшем звене) наибо-

лее ценными являются следующие компетенции, отражённые в содержании курса: 

– основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами логи-

ческого и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы; 

– основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приёмами поиска, 

получения, представления информации, в том числе информации, данной в различных видах: текст, таб-

лица, диаграмма, цепочка, совокупность; 
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– основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и дру-

гих средств ИКТ) для решения информационных задач; 

– основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наиболее ак-

тивно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приёмом и передачей ин-

формации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с овладением систе-

мой информационных понятий, использованием языка для приёма и передачи информации. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты   

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре;  

2. Развитие мотивов учебной деятельности;  

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной де-

ятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

          1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

          2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

          3. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

          4. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-

нологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

          5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпре-

тации 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 своё выступле-

ние и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

           6. Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме;  

           7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассужде-

ний, отнесения к известным понятиям;  

            8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

            9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотруд-

ничества; 

            10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 

процессов и явлений действительности;  

            11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты 

 (значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса) 

 1.Владение базовым понятийным аппаратом: 

 – цепочка (конечная последовательность); 
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 – мешок (неупорядоченная совокупность); 

 – одномерная и двумерная таблицы; 

 – круговая и столбчатая диаграммы; 

 – утверждения, логические значения утверждений; 

 – исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

 – дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

 – игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, позиция игры, вы-

игрышная стратегия. 

          2. Владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их применением к 

решению информатических и неинформатических задач: 

 – выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

 – проведение полного перебора объектов; 

 – определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

 – понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включаю-

щих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 – использование имён для указания нужных объектов; 

 – использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе словарей  и 

энциклопедий; 

 – сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение слов в 

словарном порядке; 

 – выполнение инструкций и алгоритмов для решения учебной задачи; 

 – достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе включающих кон-

струкцию повторения; 

 – использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, классификации, опи-

сания структуры;  

 – построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 

 – построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для представления ин-

формации; 

 – построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для представления ин-

формации; 

 – использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма. 

 *ИКТ-квалификация 

 – сканирование изображения; 

 – запись аудиовизуальной информации об объекте;   

 – подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 

 – создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;  

 – заполнение учебной базы данных;  

 – создание изображения с использованием графических возможностей компьютера;  

 – составление нового изображения из готовых фрагментов. 

6. Содержание учебного предмета 

Правила игры 

 Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и ра-

бочей тетрадью, а также тетрадью проектов.   

*Техника безопасности и гигиена при работе с компьютером.  

*Правила работы с компьютерными составляющими курса: работа с собственным портфолио на 

сайте, с компьютерными уроками. 

 Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. Основные объекты курса: фигурки, буси-

ны, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и раз-

ные объекты (одинаковость и различие для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Срав-
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нение фигурок наложением.  

 Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, соедини, 

нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой.  

*Допустимые действия с основными объектами в компьютерных задачах: раскрась, обведи, со-

едини, положи в окно, напечатай в окне, пометь галочкой. 

 *Сравнение фигурок наложением в компьютерных задачах.   

Области 

 Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в картинке.  

Цепочка 

 Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные цепочки. 

Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий и т. п., последний, предпослед-

ний. Частичный порядок элементов цепочки – понятия: следующий и предыдущий. Понятие о числовом 

ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, свя-

занные с порядком элементов от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. 

Понятия раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого эле-

мента цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвёртый перед и т. д. Цепочки в окружаю-

щем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь как цепочка дней года. Понятия перед каж-

дым и после каждого для элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек 

– цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрова-

ние как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких элементов. 

 *Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в компьютерных задачах.  

Мешок 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. Одинаковые и 

разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум признакам. Мешок бусин цепочки. 

Операция склеивания мешков цепочек.  

Основы логики высказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при поиске всех 

объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки и мешка. Понятие все 

разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно определить для 

данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не имеют смысла.   

Язык 

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная линейка. 

Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в русском тексте: про-

писные и строчные буквы,  дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный порядок слов. Поиск слов в 

учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. Понятие толкования слова. Полное, непол-

ное и избыточное толкования. Решение лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов 

Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение простых ин-

струкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и описанию. Выполнение про-

стых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма подсчёта областей картинки, ал-

горитма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и 

команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение программ Ро-

биком. Построение и восстановление программы по результату её выполнения. Использование конструк-

ции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево выполнения 

программ Робиком. *Использование инструмента «Робик» для поиска начального положения Робика. 

Дерево 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий для вер-

шин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. Понятие уровень вершин дерева. Понятие 

путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дере-

во вычисления арифметического выражения.  
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*Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных задачах.   

Игры с полной информацией 

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной информацией. 

Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры игр с полной информаци-

ей: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим». Выигрышные и проигрышные позиции в игре. 

Существование, построение и использование выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка 

из дерева игры.  

Математическое представление информации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для классификации объек-

тов по одному и двум признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для подсчёта букв и знаков 

в русском тексте. Использование таблицы для склеивания мешков. Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), измерением величин (температуры); фиксирование результатов. Чте-

ние таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм.  

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием разбиения 

задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из бумаги, 

нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»). 

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в частности 

задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы и знаки 

в русском тексте»). 

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом объектов 

путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»).  

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект «Лексикографический по-

рядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с использованием ал-

горитма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации (проект «Сортировка слиянием»).  

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявления побе-

дителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и кубкового турниров в классе 

(проект «Турниры и соревнования»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а также 

круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной стратегии 

(проект «Стратегия победы»). 

*Решение практических задач. ИКТ- квалификация 

Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки (проект «Моё имя»). 

Изготовление при помощи компьютерного ресурса изображения фантастического животного со-

ставлением его из готовых частей (проект «Фантастический зверь»).   

Совместное заполнение базы данных о всех учениках класса при помощи компьютерного ресурса, 

изготовление бумажной записной книжки (проект «Записная книжка»). 

Изготовление графического изображения (новогодней открытки) с использованием набора гото-

вых изображений средствами стандартного графического редактора (проект «Новогодняя открытка»). 

Изготовление в стандартном редакторе и демонстрация презентации, включающей текст и фото-

графии (как снятые непосредственно, так и сканированные) (проект «Мой лучший друг»/«Мой люби-

мец»).  

Оформление и распечатка собственного текста с помощью стандартного текстового редактора 

(проект «Наши рецепты»). 

Определение дерева по веточкам и почкам с использованием электронного определителя (проект 

«Определение дерева по веточкам и почкам»).  
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Изготовление графического изображения с элементами анимации (включающее хотя бы один 

движущийся объект) с использованием программирования исполнителя (в среде ПервоЛого/ЛогоМиры 

или в программе компьютерной анимации) (проект «Живая картина»).  

Изготовление компьютерной анимации (с собственным озвучением) с использованием програм-

мирования исполнителя в программе ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе компьютерной анимации 

(проект «Наша сказка»).  

Наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при помощи компьютерного ресурса; 

обобщение итогов наблюдения и оформление результатов в виде презентации (проект «Дневник наблю-

дения за погодой»).  

Поиск информации на заданную тему в Интернете, подбор и структурирование найденной инфор-

мации, оформление информации в виде текстового документа с иллюстрациями, распечатка готового до-

кумента (проект «Мой доклад»).  

 

 Предметный курс «Окружающий мир» 

 

1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, в соответствии с основ-

ными положениями образовательной системы «Школа России». 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта об-

щения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культур-

ного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором про-

живают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и без-

опасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный 

характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях 

даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обе-

спечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» пред-

ставляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 

В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 

областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисци-

плин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями млад-
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шего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы пози-

тивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокуль-

турное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России.  

2. Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной 

сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе вы-

страивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов че-

ловеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников 

с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных по-

требностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация 

осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного ком-

понента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти ком-

поненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого 

общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области эко-

номики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на 

признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим 

людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего челове-

чества. 

 

3. Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные 

недели). 

 

4. Содержание курса   

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. 

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 
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рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мосто-

вая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеход-

ный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запреще-

но» 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 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 дру-

гие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. Те-

лефоны 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. 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;  
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 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 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, расте-

ния, 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 да-

ет 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, гигие-

ны и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 
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Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. Воспи-

тание 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. 

Кто живет рядом с тобой (11 ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена и отче-

ства членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. Характер 

взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое уча-

стие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила культурного пове-

дения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление внима-

тельного 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 по-

тешный 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 Рос-

сии. 

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 про-

цессе 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 — много-

национальная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех 

народов. 
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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 пла-

нет 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). Ти-

пичные представители растительного и животного мира разных водоемов (пруда, болота). Река как вод-

ный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. Охрана водоемов 

и рек. 

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 лю-

дей. 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 меропри-

ятия. 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 сельскохозяйствен-

ного 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 ожо-

гах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными объектами, гербариями, му-

ляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных сообществ). 

Универсальные учебные действия: 
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 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 ситуациях правила безопасного поведения в лесу;  

 отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его особенности;  

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры состояний 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 возду-

ха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком окружаю-

щего 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;  

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 
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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, дву-

летние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. Распро-

странение плодов и семян.  

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Преду-

преждение 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;  

 различать грибы съедобные от ядовитых. 

Животный мир Земли (11 ч) 

Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие живот-

ных: 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 воспиты-

вают 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;  
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 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, доб-

росердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исто-

рические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных со-

словий (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 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. Ра-

бочие 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 «муж-

ской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь (основные исто-

рические события, произошедшие до провозглашения первого русского царя); Россия (основные истори-

ческие события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью изуче-

ния использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий (исторический), художе-

ственный 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;  
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 ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»;  

 объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе (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. Нерв-

ная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль нервной систе-

мы 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. Уважительное отношение к старости и забота о 

престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоцио-

нального 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 гро-

зы, 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 чело-

века от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ре-

бенка: 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 
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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).  

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, положе-

ние 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) Древ-

ней 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 поэ-

зии» (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 со-

оружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). Произведения художни-

ков 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). Со-

временный театр. 
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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. Д. Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Расширение круго-

зора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поуче-

ние» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба русского народа с польскими за-

хватчиками 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 му-

зыкального 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. 

Универсальные учебные действия: 

 описывать картины природных зон, узнавать на рисунках их особенности; 

 моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв;  

 находить на карте равнины и горы России (своего края);  

 выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам;  

 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; 

 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, называть даты их протекания. 

 

 

 

Предметный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России 

1. Пояснительная записка 

Цель комплексного учебного курса  – формирование у младшего подростка мотиваций к осознан-

ному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных тради-

ций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоз-

зрений.  

Основные задачи комплексного учебного курса: 

 1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики  

 2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для до-

стойной жизни личности, семьи, общества 
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 3. Обобщение знаний и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися 

в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечива-

ющих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 

на ступени основной школы; 

 4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессио-

нальной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 Образование в границах комплексного учебного курса направлено на развитие у школьников 10-

11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и свет-

ских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности 

к ним.  

 Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззре-

ние», «духовность (душевность)», «нравственность» – являются объединяющим началом для всех поня-

тий, составляющих основное содержание всех модулей курса. 

 Данный учебный курс призван актуализировать в содержании общего образования задачи духовно-

нравственного совершенствования личности ребенка. Он является педагогически организованным компо-

нентом целостного учебно-воспитательного процесса начальной и основной школы и представляет собой 

образовательную систему, основной педагогической задачей которой является поддержка процессов ду-

ховно-нравственного развития младшего подростка.  

 Основной принцип, заложенный в содержании курса – общность в многообразии, «многоедин-

ство», «поликультурность» – отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность 

как нашей страны, так и современного мира.  

Общая духовная основа многонационального народа России – формируется исторически и основы-

вается 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 отно-

шений, а также общность социально-политического пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных свя-

зей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных культурах и светской этике посред-

ством: 

  – ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель, опреде-

ленную Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего и основного 

общего образования, а также Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Рос-

сии   – воспитание высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России, укорененно-

го в духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

  – педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей в основе содер-

жания всех модулей учебного курса; 

  – системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и дру-

гими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, история, литература и др.); 

  – ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их роди-

телями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

  – единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Комплексный учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» состоит из 

6 модулей:  

 основы православной культуры, 

 основы исламской культуры,  

 основы буддийской культуры,  

 основы иудейской культуры,  
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основы мировых религиозных культур, 

 основы светской этики.  

  Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей). Все модули нового предмета имеют светский, культурологический характер. Освоение 

школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

  – понимание значения нравственности, морально-ответственного поведения в жизни человека и 

общества; 

  – формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской эти-

ки; 

  – формирование уважительного отношения к разным духовным и 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 разви-

тия духовных и культурных традиций.  

  С одной стороны, учебный предмет дополняет обществоведческие, нравственные аспекты предме-

тов «Окружающий мир», «Литературное чтение», с которым знакомятся учащиеся начальной школы.  

  С другой – этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предметов «История», «Лите-

ратура». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских 

духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настояще-

го. 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 преследо-

вать общую цель: нравственное воспитание российских школьников на основе традиционных идеалов и 

ценностей, развитие их интереса к окружающему миру, формирование уважительного отношения к пред-

ставителям различных конфессий, укрепление толерантных отношений между участниками образова-

тельного процесса, оздоровление морально-нравственной атмосферы в школе и семье.  

3. Место учебного предмета,  курса в учебном плане 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом учебный курс «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в объеме 2 ч в неделю в IV четверти 4 

класса. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса 

 Реализация целевых установок – ориентация на личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

  Личностные результаты: 

  – формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

  – формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

  – развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

  – развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

   – воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других людей; 

  – развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуа-

циях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  – наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 
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  Метапредметные результаты: 

  – овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства ее осуществления; 

  – формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;    

  – определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха 

или неуспеха учебной деятельности; 

  – умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

  – овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного по-

строения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

  – готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различ-

ных точек зрения и права каждого иметь собственную;    

  – излагать мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

  – определение общей цели и путей ее достижения, умение договорится о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

  Предметные результаты: 

  – знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, ми-

лосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

  – знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

  – формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их ро-

ли в истории и современности России; 

  – осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

  Достижение этих результатов обеспечивается всем содержанием учебников, их методической 

структурой, единством учебной и внеучебной деятельности. 

5.Содержание учебного предмета, курса 

  Содержание учебников организовано таким образом, чтобы обеспечить духовно-нравственное 

развития обучающихся посредством приобщения их к определенной отечественной традиции.  

  Главной целью образовательного процесса в границах каждого модуля является воспитание лич-

ности гражданина России на основе избранной им духовной/культурной традиции. Базовые ценности, ле-

жащие в основе содержания модулей: Россия, патриотизм, нравственность, духовность, традиционная ре-

лигия. 

  Возможности для формирования УДД. Обеспечиваются развивающим, творческим характером 

организации учебного содержания, включение в учебных процесс текстов различных стилей и жанров, 

единством теории и личного опыта обучающихся и их родителей, других взрослых.  

  Реализация системно-деятельностного подхода обеспечивается следующими особенностями ме-

тодического аппарата учебников: 

  – согласованностью всех модулей по основным целям, базовым ценностям, порядку изложе-

ния учебного материала, что позволяет выстраивать понятийные, содержательные связи между модулями. 

Например, в учебнике «Основы исламской культуры», урок 9 содержится задание: «Какие Божественные 

Писания вам известны? С именами каких пророков они связана? Что объединяет Божественные Писания? 

Чему они учат людей?»  

  – выстраиванием связей между отдельными модулями и другими учебными предметами. 

Например, учебник «Основы исламской культуры», урок 9 предусматривает задание: «Как вы думаете, 

почему А.С.Пушкин проявил интерес к исламу? Обсудите в классе свои предложения»; 

  – представлением учебного содержания одновременно в виде учебника и электронного при-

ложения к нему; 

  – использование технологий активного, диалогового обучения, предусматривающих поиск 
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обучающимися дополнительной информации и включение в образовательный процесс родителей и дру-

гих взрослых. 

  Для методической организации внеурочной деятельности в рамках курса разработана «Книга для 

родителей», разъясняющая родителям (законным представителя) обучающихся особенности и задачи кур-

са и то, как они могут помочь своим детям в изучении данного курса.  

  В этой связи учебники красочно иллюстрированы, разработаны в соответствии с требованиями к 

учебникам. Вместе с тем, необходимо учитывать, что 10-11 лет – младший подростковый возраст. У ребенка 

появляется чувство взрослости.   Содержание учебников удовлетворяет эту потребность младшего под-

ростка во взрослости, поскольку направлено на диалогическое осмысление жизненно важных вопросов о 

смысле жизни, о добре и зле и др., значимых в мире взрослых. 

  Содержание учебников призвано обеспечивать духовно-нравственное развитие школьника. В этом 

смысле оно способствует укреплению духовного и социально-психологического здоровья школьников.  

  Комплексный учебный курс  представляет собой компактную современную образовательную си-

стему, направленную на духовно-нравственное развитие обучающихся, обеспечивающую единство обу-

чения и воспитания школьников, согласование педагогических усилий семьи и школы.  

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  Культура 

и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят православные 

христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. Что говорит о человеке православная куль-

тура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: запо-

веди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отноше-

ние к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа 

над смертью. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. 

Символический язык православной культуры.Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. 

Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – образец че-

ловека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммада. Проповедническая миссия Про-

рока Мухаммада. Прекрасные качества Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники 

нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Испол-

нение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ос-

новы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим, дружба, 

гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность образо-

вания и польза учения в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение. Буддийский 
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священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие и доброта. Любовь к человеку и 

ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение к природе. Буддийские святые. Будды. Семья в 

буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. Человек в 

буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский ка-

лендарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Священные буддийские 

сооружения. Буддийские ритуалы. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга иудаизма. 

Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Получение Торы на 

горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в 

иудаизме. Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответ-

ственное принятие заповедей. Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Зна-

комство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и тра-

диции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их основа-

тели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Хранители преда-

ния в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в рели-

гиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и 

ад. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях ми-

ра. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о сла-

бых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных от-

ношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Нравственный обра-

зец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. Нрав-

ственные 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 
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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. 

 

 

Предметный курс «Физическая культура» 

1.Пояснительная записка 

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 про-

грамм в объёме, установленном государственными образовательными стандартами, а также дополнитель-

ных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных обра-

зовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая 

урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать макси-

мально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способ-

ностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически раз-

витой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и дли-

тельного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активно-

го 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; 

• 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, ско-

ростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упраж-

нений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондици-

онных) 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, ис-

пользование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам двигатель-

ной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, от-

зывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических 

процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в об-

ласти физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной 

программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика со-

трудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных свя-

зей. 
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2. 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. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обес-

печение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, по-

ла, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Россий-

ской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

3.Место в учебном курсе 

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 современ-

ных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая 

программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и пред-

метных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение соци-

альной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 



 

 106 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достиже-

ния результата; 

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

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудни-

чества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие че-

ловека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития ос-

новных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

5.Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физически-

ми упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнова-

ний. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Харак-

теристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортив-

ных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профи-

лактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в ше-

ренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопат-

ках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исход-

ное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувы-

рок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коле-

нях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, со-

гнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади со-

гнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, перепол-

зания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высо-

ту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражне-

ния на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание 

учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые за-

дания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, вы-

носливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносли-

вость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные иг-

ры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для общеобразова-

тельных учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение, 2011). 
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Предметный курс «Изобразительного искусства» 

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — форми-

рование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивили-

зации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребен-

ка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России. 

2. Общая характеристика курса 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя 

на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобрази-

тельных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов 

декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных 

промыслов, 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.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной дея-

тельности 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, декоратив-

но-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 дея-

тельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, 

на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

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) и 

деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художествен-

ной 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 учеников к предмету, изучению 
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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 ис-

кусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного художе-

ственного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. 

Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интер-

нете. 

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. спо-

собности 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 ма-

териала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способно-

сти самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освое-

ния опыта художественной культуры. 

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 дру-

га, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает сти-

мул 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 конструк-

тивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ това-

рищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художе-

ственного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкаль-

ных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художе-

ственной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, све-

тотональность, 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 духов-

ную 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. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности ак-

тивизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои ра-

боты, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как 

подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  
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3. Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

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 патри-

отизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством дру-

гих 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 яв-

ляются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни обще-

ства, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодей-

ствия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружа-

ющей 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 разви-

тия 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 от-

ношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоциональ-

но-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. Разви-

тая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая 

сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чув-

ственный 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 до-

стигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, ко-

торые 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; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого человека; 
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 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательно-

сти и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, приро-

дой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в ко-

манде 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 одно-

классников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выраже-

ния.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практи-

ческой творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализи-

ровать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллек-

тивной 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 ори-

гинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельно-

сти, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной; 

 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 художе-

ственно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих про-

изведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сю-

жетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 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 ма-

териалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, ос-
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нов графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения сред-

ствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных реги-

онов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека 

в самых разных природных условиях создавать самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных народов, пере-

дача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знако-

мые 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 современ-

ного общества. 

6. Содержание курса 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ 
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Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение). 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свое отношение к миру. 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 
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Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы).
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Предметный курс «Музыка» 

1. Пояснительная записка 

Программа по предмету «Музыка» для I—IV классов начальной школы общеобразовательных 

учреждений составлена в соответствии с основными положениями художественно-педагогической 

концепции Д.Б. Кабалевского и «Примерными программами начального общего образования». В дан-

ной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии массового музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы совре-

менного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе целевой уста-

новки: 

 — воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства му-

зыки как основы музыкальной грамотности; 

— развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образ-

цов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его основе тезауруса; 

— багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о 

музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в 

сложном мире музыкального искусства. 

2. Общая характеристика  

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом по-

стижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 

духовной музыки, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений современных 

композиторов. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через ин-

тонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению 

народного художника России Б. М. Неменского. При этом произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. Освоение образцов музы-

кального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира (в котором находят отражение 

факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей) предполагает изуче-

ние основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в 

программу произведений духовной музыки базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры.  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. Через опыт общения с музыкой 

как «искусством интонируемого смысла» (Б.В.Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у 

детей формируется опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке и 

жизни; осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности (ис-

полнение, сочинение, слушание), интонация как носитель образного смысла музыкального произведе-

ния, принципы развития музыки (повтор, вариационность, контраст), особенности формы музыкаль-

ных сочинений (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки 

(песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, опе-

ретта, мюзикл и др.), основные средства музыкальной выразительности и своеобразие, специфика их 

преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении. 
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Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д.Б. 

Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная зна-

чимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство дея-

тельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опо-

ра на отечественную музыкальную культуру. 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное 

восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка к явлениям музыкального 

искусства, активное включение его в процесс художественно-образного музицирования и творческое 

самовыражение. 

Принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — слушателя ориентирует 

учителя на развитие музыкального мышления учащихся во всех формах общения с музыкой. Важно, 

чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, кто и как 

ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее 

осознанным восприятием и пониманием того, как сами учащиеся ее исполнили. 

Принцип тождества и контраста реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, 

стилистических связей музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип яв-

ляется важнейшим не только для развития музыкальной культуры учащихся, но и всей их культуры 

восприятия жизни и осознания своих жизненных впечатлений. 

Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития музыкаль-

ной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное 

произведение открывается перед ребенком как процесс становления художественного смысла через 

разные формы воплощения художественного образа (литературные, музыкально-слуховые, зритель-

ные) в опоре на выявление жизненных связей музыки. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музы-

кальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус, потребность общения с 

высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого распространения образцов поп-

культуры в средствах массовой информации. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны и 

направлены на реализацию принципов развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) в мас-

совом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произве-

дения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской дея-

тельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 

сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамо-

ты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (ре-

чевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных про-

изведений, эскизов костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении 

художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 

«коллекций» в домашнюю фонотеку; в «создании» рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и 

др. 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-эстетическим 

стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее зна-

чимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь 

и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в художествен-

ных образах. Художественно-педагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку 

сквозь призму общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос: что есть исти-

на, добро и красота в окружающем мире? 
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Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают цель, задачи 

и содержание данной программы 

— метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

— метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

— метод эмоциональной драматургии; 

— метод концентричности организации музыкального материала; 

— метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обуче-

нии); 

— метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

— метод игры; 

— метод художественного контекста (выхода за пределы музыки).  

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные 

линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно-

педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят пропедевтический, ввод-

ный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. В про-

грамме данного класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». В программе II—IV клас-

сов семь разделов: «Россия — Родина моя», «День, полный событий», «О России петь — что стремить-

ся в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале» и 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». 

Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — охват широкого культу-

рологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального ис-

кусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэ-

тических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоцио-

нально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведе-

ния. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения» кон-

кретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

В учебниках и рабочих тетрадях проблемные вопросы и задания нацеливают учащихся на само-

стоятельную работу в классе и дома (при наличии у ребенка аудиокассеты — домашней фонотеки по 

программе), исполнение песен и основных тем сочинений крупных жанров, дирижирование, музы-

кальные игры. 

Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся на страницах учебников и 

тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать ими и использовать в своей музыкальной дея-

тельности.  

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, рецептурного разделения му-

зыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного материала 

в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации 

учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального 

развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных 

занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 

33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классе – 34 часа соответственно. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности 

для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной вза-
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имосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмо-

ционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными действиями, что 

становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введе-

ние учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпа-

тию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе пости-

жения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними 

возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, разви-

вает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в об-

суждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстни-

ками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению 

различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного до-

суга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное форми-

рование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, по-

знавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение 

учиться, призван формировать современную картину мира. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта учебники 

для 1—4 классов направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по музыке. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, кото-

рые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров му-

зыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообра-

зии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и 

музыки других стран, народов, национальных стилей. 

— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, их понимание и оценка— умение ориентироваться в культурном многообразии окружаю-

щей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств; 

— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками со-

трудничества с учителем и сверстниками;      

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музициро-

вания при воплощении музыкальных образов; 

— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 
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действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных 

образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различ-

ных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка сво-

их музыкально-творческих возможностей; 

— овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии 

с задачами коммуникации; 

— формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления ана-

логий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой  деятельности; 

—умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с исполь-

зованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носите-

лях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные пре-

зентации, работу с интерактивной доской и т.п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой дея-

тельности: 

— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

— формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкаль-

ных произведений; 

— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

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

деятельности; 

— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) му-

зыкально-творческой деятельности; 

— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

6. Содержание учебного курса 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
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проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и харак-

тера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечествен-

ные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональ-

ная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве компо-

зиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкаль-

ные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки 

— сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художе-

ственных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы од-

ночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни стра-

ны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся испол-

нительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали му-

зыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Ор-

кестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкаль-

ное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся тради-

ций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы 

водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музы-

кальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие 

картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Му-

зыкальный театр: балет.Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выра-

зительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представ-

ленных в рабочих тетрадях. 

Содержание примерного музыкального материала: 

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». Н. Римский-

Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
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«Гусляр Садко». В. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. В. Кикта. 

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова 

К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова 

М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; «Домисолька». 

О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о шко-

ле». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, русский 

текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. 

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.  

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изоб-

ражении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Му-

зыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. 

Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в 

цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа кон-

церта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Вы-

полнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Содержание примерного музыкального материала: 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. 

М. Ивенсен. 
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 Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». М. Кажлаев. 

«Колыбельная». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

 «Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 

«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова 

Е. Манучаровой. 

Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. Гладков, слова 

Ю. Энтина. 

Предметный курс «Технология» 

1. Пояснительная записка 

     Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

     Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о тех-

нико-технологической картине мира. 

     Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержа-

ние не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяе-

мых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к техниче-

ской документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учеб-

ной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении прак-

тических заданий).  

    Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

2. Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе тео-

рии деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процес-

сы и   формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) 

действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных  способов деятельно-
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сти: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и навыков, 

составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через форми-

рование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в 

практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на 

основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого чело-

века; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы,  освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной дея-

тельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  

на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и системой ценно-

стей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуа-

циях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реа-

лизации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных 

видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обуче-

ния работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельно-

сти, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обя-

зательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о тех-

нологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологиче-

ские знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  

конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструмен-

ты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с ин-

струментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслуши-

вать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, 
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приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку 

зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительно-

го конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при 

групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое предусмат-

ривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изго-

товлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций разметки, раскроя, сбор-

ки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 

обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  вос-

приятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей 

конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения по-

ставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результа-

тов, коррекция деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной деятельно-

сти;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, 

что создано человеком), а не природы. 

3. Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч 

- в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

4.        Результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 
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- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и тех-

нологиями 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 ин-

формационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументиро-

вать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обра-

ботки  материалов;  усвоение правил техники безопасности. 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструктор-

ских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

5. Содержание курса 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда че-

ловека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декора-

тивно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географи-

ческие и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая вы-

разительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудово-

го процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 
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рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и вопло-

щение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, 

выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной дея-

тельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации празд-

ников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступ-

ных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малы-

шам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, меха-

нических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практиче-

ское применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материа-

лов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствую-

щих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых ин-

струментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологиче-

ская карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор  и замена материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия 

в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-

фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрыва-

ние, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполне-

ние отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (расти-

тельный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графиче-

ских изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение 

линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение услов-

ных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (техниче-

ских, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструк-

ции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерак-

тивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки ин-

формации.  
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включе-

ние и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устрой-

ствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электрон-

ных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразова-

ние, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вы-

вод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 
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Программы учебных предметов по развивающей системе Л.В. Занкова 

Русский язык Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука Издательский дом «Федоров» 

Нечаева Н.В. Русский язык Издательский дом «Федоров» 

Литературное 

чтение 

Лазарев В.А.  

Литературное чтение 

Издательский дом «Федоров» 

Математика Аргинская И.Н., Бененсон Е.П., Итина Л.С. и др.  

Математика 

Издательский дом «Федоров» 

Окружающий 

мир 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир Издательский дом «Федоров» 

ИЗО Ашикова С.Г./Под ред. Мелик-Пашаева А.А./ 

Изобразительное искусство 

Издательский дом «Федоров» 

Технология Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология Издательский дом «Федоров» 

Физкультура Шаулин В.Н. Физическая культура Издательский дом «Федоров» 

Музыка Ригина Г.С. Музыка Издательский дом «Федоров» 

 

Программа учебного курса «Русский язык»                     

Автор: Нечаева Н. В.  

1.Пояснительная записка  

Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению, составляющие основу 

ФГОС нового поколения, предполагают установление взаимосвязи между процессами изучения и ис-

пользования языка. В основу данного курса заложена идея реализации объективно существующего 

единства двух форм языка: системы языка и речи. Язык - универсальное средство общения (кодо-

вая система), речь - функция языка, его индивидуальное воплощение в конкретной практике. Это пред-

ставление соответствует и ожиданиям новой информационной эпохи, которая требует от человека 

коммуникативной грамотности (владение средствами обмена информацией и ее накопления) как необ-

ходимой его характеристики в ХХI веке. Такое понимание языка соответствует и требованиям Феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Система языка проявляет себя в речевой деятельности, которая невозможна для человека без знания 

законов языка. Задача, таким образом, состоит не только в том, чтобы дать знания о языковых сред-

ствах, - надо создать условия для повседневного приобретения опыта пользования ими во внешней 

(устной, письменной) и внутренней речи, оттачивания своей индивидуальной, отличной от других ма-

неры. Курс характеризует его практическая направленность на пользование системой языка, что, в 

свою очередь, возможно только при реализации системно-деятельностного и индивидуального подхо-

да в обучении. 

Таким образом, выделяются две основные цели преподавания русского языка как государ-

ственного языка РФ и языка межнационального общения в Российской Федерации: социокультурная и 

когнитивно-познавательная. 

Социокультурная цель предполагает формирование: а) коммуникативной компетентности учащихся - 

развитие речи школьников во всех ее формах: внутренней, внешней (устной и письменной), во всех 

функциях: общения, сообщения, воздействия;  

б) навыков грамотной, безошибочной речи (устной и письменной) как показателя общей культуры че-

ловека. 

Когнитивно-познавательная цель связана с формированием у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, с начальным познанием основ науки о языке и фор-

мированием на этой основе мышления школьников. 

 

2. Общая характеристика курса 

Цели, поставленные перед преподаванием русского языка, достигаются в ходе осознания учени-

ками взаимосвязи между целью речи, ее содержанием и средствами (лексикой, грамматикой, звуками и 
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буквами) в различных речевых ситуациях устного и письменного общения и приобретения необходи-

мых навыков пользования языковыми средствами. Так создаются условия для достижения не только 

предметных, но и личностных, и метапредметных результатов обучения. 

       Предлагается непрерывный курс русского языка, построенный в соответствии с целями, которые 

определены выше. В период обучения грамоте основной единицей речи выступает слово. Вслушиваясь 

в смысл слова, дети устанавливают его зависимость от звукового и буквенного состава, от смысла вы-

сказывания. Вся работа в этот период подчинена продуктивному обучению детей общеучебным уме-

ниям - чтению и письму. Далее, до конца начальной школы, ученики погружаются в осознание зависи-

мости смысла высказывания от используемых средств языка. Высказывание (предложение, текст) как 

смысловая единица речи структурирует программу русского языка в начальных классах. В основной 

школе системообразующим фактором курса выступает стилистика. 

Такое структурирование материала позволяет: 

- устанавливать всевозможные связи между смыслом и языковой правильностью его выражения; 

- раскрывать новую роль уже известного, придавая системность добываемым знаниям; 

- постепенно наращивать и усложнять уровень теоретических обобщений, которыми оперирует уче-

ник; 

- соответственно, рассматривать одно и то же языковое явление с разных точек зрения, чем обеспечи-

вается многоаспектность анализа. 

Многоаспектность анализа языкового материала в свою очередь создает условия для реализации 

системно-деятельностного подхода, индивидуализации обучения (каждый ученик найдет свою нишу), 

а также обеспечивает многократность возвратов к уже изученному в постоянно меняющихся речевых 

ситуациях. Тем самым расширяются коммуникативные творческие возможности учеников, развивается 

«чувство языка», формируется прочность усвоения программного материала. 

Обучение русскому языку состоит из двух преемственных курсов: «Обучение грамоте» и «Рус-

ский язык». Программа 1 классов состоит из двух взаимосвязанных разделов. Первый - "Развитие ре-

чевой деятельности", в котором раскрываются линии работы по развитию устной и письменной речи, 

по формированию навыков чтения и графики. Второй - составляет собственно система языка - то, что 

придает речевой деятельности формальную правильность. 

I. Развитие речевой деятельности. 

В период обучения грамоте особое внимание уделяется осознанию детьми средств устного общения, 

установлению общего и особенного в различных речевых ситуациях. Для этого необходимо, прежде 

всего, "разговорить" детей. 

Данной цели служат специальные задания по инсценированию, но, прежде всего - организация учи-

телем заинтересованного, содержательного общения детей в процессе поиска решения проблем на раз-

ных учебных предметах, а также при непосредственном, во время экскурсий, ознакомлении школьни-

ков с окружающим миром. Поэтому программа обучения грамоте реализуется в теснейшей взаимосвя-

зи с программой по математике и программой "Мы и окружающий мир". Обсуждения, дискуссии, в 

целом разнообразие отношений и ситуаций на уроках и вне уроков способствуют возникновению у 

школьников опыта монологической и диалогической речи, речи разговорной и научной, воспитывают 

ответственность за сказанное слово, умение доказать свою точку зрения, выразить согласие и несогла-

сие. Поэтому на самом начальном этапе школьной жизни необходимо помочь детям овладеть сред-

ствами устного общения: голосом, жестами, мимикой, движением. Примером интеллигентного обще-

ния является учитель. 

В этот же период начинается систематическая работа по адекватному восприятию чужого высказы-

вания (текста) на слух и зрительно. Через инсценирование прочитанного, иллюстрирование, придумы-

вание к тексту названия, вопросов и другие многообразные задания дети подводятся к осознанию при-

знаков текста и умению его анализировать. 

Таким образом, при освоении детьми устной и письменной речи косвенный путь учения доминирует 

над прямыми путями. Основной способ усвоения - самостоятельная речевая деятельность ребенка в 

вариантных условиях и анализ соответствия речевых средств конкретной ситуации. 

На дальнейших этапах обучения не столько увеличивается объём материала, сколько изменяется 
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степень глубины, сложности и многоаспектности его анализа. Поэтому к содержанию программы по 

развитию речи, обозначенному в период обучения грамоте, следует возвращаться и на последующих 

этапах в соответствии с возникшей речевой ситуацией. 

Техника чтения и письма формируется в основном в период обучения грамоте. Обучение чтению 

строится на принятом в русской методике аналитико-синтетическом звуко-буквенном методе. Он 

предполагает последовательное неразрывное озвучивание каждой буквы с учетом мен их звуков. По-

рядок изучения букв ориентирован на осознание учениками мен звуков - основу способа чтения и 

письма. Вначале вводятся однозвучные гласные и сонорные согласные. В этот период дети на корот-

ких, простых по составу словах осваивают способ чтения и письма, наблюдают букву И как показатель 

мягкости согласных. Затем изучаются все парные согласные по глухости - звонкости и, наконец, когда 

у детей появляется достаточный опыт чтения, вводятся наиболее трудные случаи: двузвучные гласные 

буквы, непарные согласные, мягкий и твердый знаки. Постепенно, от этапа к этапу, нарастает длина 

слов, появляется стечение согласных, расхождение звукового и буквенного состава, расхождение ко-

личества звуков и количества букв. Такой подход к порядку изучения букв и постепенному усложне-

нию слов позволяет детям самостоятельно открыть правила чтения; вывести правила написания звон-

ких согласных и проверяемых безударных гласных в корне; осознать написание гласных после шипя-

щих, отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв Ч и Щ с другими согласными, кроме Л, и проч., т.е. 

вполне естественно войти в грамматическую систему языка. 

Существенно ускоряют навык качественного чтения и письма включение в программу позиций по 

смысловому анализу текста, смысловому и грамматическому анализу предложений и слов, что обеспе-

чивает естественное многократное возвращение ребенка к прочитанному, а также введение работы по 

развитию психофизиологических функций, которые лежат в основе процедур чтения и письма. 

II. Система языка 

        Уже в букварный период, кроме традиционно центральной темы "фонетика", ученикам предостав-

ляется возможность широких грамматических наблюдений в области синтаксиса, морфологии и мор-

фемики. Их основная цель в этот период - способствовать формированию навыков правильного чтения 

и правильного письма. К её достижению приводят следующие линии работы: 

- первичное осознание различения слов по смыслу, грамматическому и звуко-буквенному составу; 

- начальное наблюдение детьми трёх основных принципов русской орфографии: фонетического, мор-

фемного, традиционного", или исторического. В программе предусмотрено наблюдение сильных и 

слабых позиций звуков в слове, расхождения написания и произношения слов, вводятся понятия род-

ственных слов и форм слов, понятие "корень", сравниваются слова с проверяемыми написаниями в 

корне (нора - норы, снега - снег) с написаниями непроверяемыми, традиционными (ча, ща, чу, щу, жи, 

ши); 

- наблюдение изменения грамматической структуры слов в предложении, в зависимости от цели вы-

сказывания, практическое ознакомление с основными признаками предложения и слова.      

Этой функции служит сравнение предложений, различающихся целью высказывания и интонаци-

ей, формами слов, служебными словами, порядком слов. 

В основном грамматические знания усваиваются на уровне представлений. 

 

3.Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по русскому языку в федеральном базисном учебном плане предусмот-

рено 675 часов (5 часов в неделю):   1 класс: 165 часов, 2-4 классы -  по 170 часов.  

 

4.Результаты изучения учебного предмета «Русский язык». 

Личностные результаты обучения. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего обра-

зования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление националь-

ной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к рус-

скому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станут для учеников основой 
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всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творче-

ских способностей. 

Метапредметные результаты обучения. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся  научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач ; способность ориен-

тироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения ; научатся выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказыва-

ния, письменные тесты ) с учетом особенностей разных видов речи. Ситуаций общения; понимание 

необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве  с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точ-

ному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.  

Предметные результаты обучения. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образо-

вания, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям об-

щей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и литературного 

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

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфогра-

фический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится 

с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравни-

вать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член пред-

ложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языко-

выми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образова-

тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный ин-

терес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка 

на следующей ступени образования. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

и глухие; 

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

вания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобук-

венный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правиль-

ность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ние этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
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• 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 окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выде-

ляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склоне-

ние; 

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

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

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического раз-

бора; 

• 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 повествователь-

ные/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 предло-

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

• различать простые и сложные предложения. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
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• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфо-

графических и пунктуационных ошибок; 

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

ствий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного обще-

ния на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

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

ние слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

кретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

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

сание, 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 со-

чинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учеб-

ной 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 (сообщения, элек-

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

 

5. Содержание курса 

            I. Развитие речевой деятельности (139 часов) 

Общие сведения о речи (в течение курса). 

Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь устная и письменная; разные функ-

ции речи: общение, сообщение, воздействие; речь разговорная, книжная (научная, деловая, художе-

ственная). История возникновения речи. 

Устная речь Наблюдение взаимосвязи между содержанием и формой речи. 

Речевые ситуации: сообщение, беседа, обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и проч. 

Речевые средства: мелодика, логическое ударение, паузы, сила, тембр голоса, темп речи, мимика, же-

сты, движения (терминологией пользуется учитель). 
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Речевой этикет: слова приветствия, прощания, благодарности, обращения; особенности общения со 

знакомыми и незнакомыми, с родными и друзьями, ровесниками и взрослыми, с маленькими детьми. 

Особенности общения в школе, на уроке. Правила поведения при вручении и получении подарка. Уст-

ное поздравление с днем рождения, с Новым годом. Обсуждение, о чем можно просить и о чем нельзя. 

Орфоэпические нормы речи (без введения понятия). Чистота произношения. 

Письменная речь 

Ориентировка в азбуке и тетради по письму: обложка, форзацы, страницы, иллюстрации, задания, 

условные знаки. Книги учебные и неучебные; художественные, научные, научно-популярные. 

Стихи и проза. Тема произведения, название (заголовок), автор (поэт, писатель), персонажи (действу-

ющие лица), герои. 

Сказки. Их возникновение, способы сохранения, особенности рассказывания и чтения. Русские 

народные сказки и сказки других народов мира. Авторские сказки. Понимание текста при самостоя-

тельном чтении вслух и при его прослушивании. Представление о разнообразии жанров: сказка, песня, 

стихотворение, загадка, частушка, скороговорка, чистоговорка, поговорка, считалка, дразнилка, за-

кличка и проч. Доказательства выбора отгадки, заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Практическое ознакомление с этимологией, многозначностью, с омонимами, синонимами, антонима-

ми, с устаревшими словами. 

Техника чтения и письма 

Формирование аналитико-синтетического звукобуквенного способа чтения с учетом мен звуков. 

Упражнения психофизиологических функций, необходимых для чтения: составление целого (фигур, 

рисунков) из данных элементов, составление печатных и письменных букв по элементу, выделение 

печатных и письменных букв из буквенного ребуса, восстановление слов с пропущенными буквами, 

составление слов из букв и слогов, вычеркивание из текста заданной буквы, усвоение правильного ды-

хания, «чтение» пиктограмм, схем слов и предложений, умение сливать звуки при чтении, работа со 

схемами, выкройками и планами и проч. 

Чтение слов с переносом. Чтение вслух, жужжащее чтение. Освоение позиционного (с ориентацией на 

следующую букву) способа письма. 

Упражнения психофизиологических функций, необходимых для списывания и письма под диктовку: 

упражнения руки, штриховка, раскраска заданных контуров, срисовывание рисунков, узоров, полуова-

лов, волнистых линий, воспроизведение рисунков, узоров по памяти и под диктовку, нанизывание пе-

тель на спицы, прохлопывание и проговаривание ритма, определение рифмы, нахождение рифмую-

щихся слов, узнавание голосов детей, актеров, составление схем слов и предложений под диктовку и 

проч. 

Графика. Техника письма 

Списывание слов, предложений, текстов, записанных письменным и печатным шрифтом с доски и тет-

ради для письма. Письмо под диктовку слов, предложений, текстов. 

II. Система русского языка (50 часов) 

Слово. Различение предмета, явления и слов, их называющих. 

Соотношение названия нарисованного предмета с буквенной схемой слова. Наблюдение внутреннего 

единства лексического, грамматического значения и звукового (буквенного) состава слова. Наблюде-

ние за изменением семантического значения слова или его формы 

при наращивании или сокращении фонем, изменении их порядка в слове, замене одной фонемы, при 

перемещении ударения. Наблюдение существенных признаков имен существительных (предметность), 

глаголов (действие предмета), прилагательных 

(признак предмета), наречий (признак действия). Наблюдение связей слов в предложении по роду 

(женский, мужской, средний) и числу (единственное, множественное). 

Различение слов -названий и указателей названий -местоимений (он, она, они, мой...) (понятие исполь-

зует учитель). 

Общее представление о словообразовании. Корень. Родственные слова. Начальное (с опорой на рисун-

ки) разведение понятий: разные (родственные) слова, формы одного слова. 

Классификация слов по лексическому и грамматическому значению. 
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Систематизация слов, обозначающих наименования предметов, созданных человеком и природой. Раз-

личение одушевленных (человек, животные) и неодушевленных (все остальные) предметов. 

Имена собственные. Дифференциация вопросов кто? что? Большая буква в именах, отчествах и фа-

милиях людей. 

Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Гласные  b согласные звуки. Ударение в слове. Его 

смыслоразличительная роль. Сильные и слабые позиции гласных в слове. Безударные гласные. Твер-

дые и мягкие парные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. 

Непарные твердые согласные (ж, ш, ц). Непарные мягкие согласные (ч, щ). Написание и, а, у после со-

гласных ж, ч, ш. Звонкие и глухие непарные согласные звуки. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам без стечения согласных. 

Звуки-буквы. Гласные буквы, обозначающие один звук. Гласные буквы, обозначающие два звука. 

Буквы, не обозначающие звуков (ъ, ь). Сильные и слабые позиции гласных и согласных звуков. 

Алфавит и его значение. Нахождение случаев расхождения звукового и буквенного состава слов; 

ошибкоопасные места при записи слова. 

Предложение. Соотношение нарисованного предложения (пиктограммы) с его схемой. Членение речи 

на предложения и слова. Наблюдение смысловой и интонационной законченности различных по 

структуре предложений (односоставных и двусоставных _ 

без введения понятий) при сопоставлении со словом. Сравнение предложений, различающихся по цели 

высказывания (варианты интонации конца предложений _-соответствующие знаки в письменной ре-

чи). Большая буква в начале предложения, знаки (. ?!) в конце. Объединения слов в предложения, вы-

деление предложения из текста. Ошибкоопасные места при записи предложения. Наблюдения смысло-

вой зависимости содержания предложений от изменения форм отдельных слов, служебных слов (пред-

логов, союзов, частицы не), интонации (логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов. Состав-

ление (самостоятельно и под диктовку) схем предложений (постепенно вводятся союзы и предлоги, 

слова, требующие написания с большой буквы). Составление предложений с опорой на схему, их мно-

говариантность. 

Связи слов в предложении (по вопросам). 

Программа учебного курса «Математика» 

Автор: Аргинская И. И., Кормишина С. Н.  

1. Пояснительная записка 

  Курс математики, являясь частью системы развивающего обучения Л.В. Занкова, отражает ха-

рактерные ее черты, сохраняя при этом свою специфику. Содержание курса направлено на решение 

следующих задач, предусмотренных ФГОС 2009 г. и отражающих планируемые результаты обучения 

математике в начальных классах:  

- научить использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, про-

цессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретения навыков измерения, пересчета, прикид-

ки и оценки, наглядного представления о записи и выполнении алгоритмов;  

- приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражени-

ями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алго-

ритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схема-

ми и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и интерпретировать данные. 

3. Общая характеристика курса 

Курс математики построен на интеграции нескольких линий: арифметики, алгебры, геометрии и 
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истории математики. На уроках ученики раскрывают объективно существующие взаимосвязи, в основе 

которых лежит понятие числа. Пересчитывая количество предметов и обозначая это количество циф-

рами, дети овладевают одним из метапредметных умений - счетом. Числа участвуют в действиях (сло-

жение, вычитание, умножение, деление); демонстрируют результаты измерений (длины, массы, пло-

щади, объема, вместимости, времени); выражают зависимости между величинами в задачах и т.д. Со-

держание заданий, а также результаты счета и измерений представляются в виде таблиц, диаграмм, 

схем. Числа используются для характеристики и построения геометрических фигур, в задачах на вы-

числение геометрических величин. Числа помогают установить свойства арифметических действий, 

знакомят с алгебраическими понятиями: выражение, уравнение, неравенство. Знакомство с историей 

возникновения чисел, возможность записывать числа, используя современную и исторические системы 

нумерации, создают представление о математике как науке, расширяющей общий и математический 

кругозор ученика, формируют интерес к ней, позволяют строить преподавание математики как непре-

рывный процесс активного познания мира. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, Примерной программой по математике для 

начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Основным содержанием программы по математике в начальной школе является понятие нату-

рального числа и действий с этими числами.  

В 1 классе натуральное число возникает как инвариантная характеристика класса равномощных 

конечных множеств, а инструментом отношений между ними становится установление взаимно-

однозначного соответствия между элементами множеств. На этой основе формируются понятия об от-

ношениях «больше», «меньше», «равно» как между множествами, так и соответствующими им числа-

ми. 

Изучение однозначных натуральных чисел завершается их упорядочиванием и знакомством с 

началом натурального ряда и его свойствами. 

Расширение понятия числа происходит в ходе знакомства с дробными (3 кл.), а также целыми по-

ложительными и отрицательными числами (4 кл.). Основными направлениями работы при этом явля-

ются: осознание тех жизненных ситуаций, которые привели к необходимости введения новых чисел, 

выделение детьми таких ситуаций в окружающем их мире (температура воздуха, высота гор, глубина 

морей), относительность использования этих новых чисел как в жизни, так и в математике. 

В 1 классе дети знакомятся и с интерпретацией числа как результата отношения величины к вы-

бранной мерке. 

Это происходит при изучении таких величин, как «длина», а в последующие годы обучения в 

начальной школе - «масса», «вместимость», «время» (2 кл.), «площадь», «величина углов» (3 кл.) и 

«объем» (4 кл.). Эти два подхода к натуральному числу сосуществуют на протяжении всего начального 

обучения, завершаясь обобщением, в результате которого создаются условия для введения понятий 

точного и приближенного значений числа. 

Основой первоначального знакомства с действиями сложения и вычитания является работа с 

группами предметов (множествами). Сложение рассматривается как объединение двух (или несколь-

ких) групп в одну, вычитание - как разбиение группы на две. Такой подход позволяет, с одной сторо-

ны, построить познавательную деятельность детей на наиболее продуктивных для данной возрастной 

группы наглядно-действенном и наглядно-образном уровнях мышления, а с другой стороны, с первых 

шагов знакомства с действиями сложения и вычитания установить связь между ними. В процессе вы-

полнения операций над группами предметов вводятся соответствующие символика и терминология. 

В дальнейшем сложение рассматривается как действие, позволяющее увеличить число на не-

сколько единиц, вычитание - как действие, позволяющее уменьшить число на несколько единиц, а 

также как действие, устанавливающее количественную разницу между двумя числами, т.е. отвечающее 

на вопрос, на сколько одно число больше (меньше) другого (1 кл.). 

Важными аспектами при изучении арифметических действий являются знакомство с составом чи-

сел первых двух десятков и составление таблицы сложения (1 кл.) и таблицы умножения (2 кл.). 
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Внетабличное сложение и вычитание (2 кл.) строится на выделении и осознании основных поло-

жений, лежащих в фундаменте алгоритма их выполнения: поразрядности выполнения каждой из этих 

операций и использования таблицы сложения для вычислений в каждом разряде. Такой же подход ис-

пользуется при выполнении внетабличного умножения и деления (3 кл.) с применением таблицы 

умножения. 

Умножение рассматривается как действие, заменяющее сложение в случаях равенства слагаемых, 

а деление - как действие, обратное умножению, с помощью которого по значению произведения и од-

ному множителю можно узнать другой множитель. Затем умножение и деление представляются и как 

действия, позволяющие увеличить или уменьшить число в несколько раз, а деление - как действие, с 

помощью которого можно узнать, во сколько раз одно число больше (меньше) другого. В связи с ре-

шением задач рассматриваются также случаи, приводящие к делению на равные части и к делению по 

содержанию. 

В курсе математики изучаются основные свойства арифметических действий и их приложения: 

- переместительное свойство сложения и умножения; 

- сочетательное свойство сложения и умножения; 

- распределительное свойство умножения относительно сложения. 

Применение этих свойств и их следствий позволяет составлять алгоритмы умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное число и формировать навыки рациональных вычислений. 

Знакомство с понятиями равенства, неравенства, выражения (1 кл.) и активная работа с ними 

позволяют расширить объем этих понятий в последующих классах. Рассмотрение ситуаций, в которых 

неизвестен один из компонентов арифметического действия, приводит к появлению равенств с неиз-

вестным числом - уравнений (2 кл.). Аналогично в третьем классе помимо числовых неравенств появ-

ляются неравенства с переменной, а наряду с нахождением значений числовых выражений ученики 

находят значения буквенных выражений при заданных значениях этой переменной. 

Текстовые задачи являются важным разделом в преподавании математики. Умение решать их ба-

зируется на основе анализа той ситуации, которая отражена в данной конкретной задаче, и перевода ее 

на язык математических отношений. 

Для формирования истинного умения решать задачи ученики прежде всего должны научиться ис-

следовать текст, находить в нем нужную информацию, определять, является ли предложенный текст 

задачей, при этом выделяя в нем основные признаки этого вида заданий и его составные элементы и 

устанавливая между ними связи, определять количество действий, необходимое для получения ответа 

на вопрос задачи, выбирать действия и их порядок, обосновав свой выбор. 

В ходе обучения в начальной школе ученикам предстоит решать задачи, содержащие отношения 

«больше на (в) …», «меньше на (в) …»; задачи, содержащие зависимости, характеризующие процессы: 

движения (скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, объем работы); 

задачи на расчет стоимости (цена, количество, стоимость), задачи на нахождение периодов времени 

(начало, конец, продолжительность события); а также задачи на нахождение части целого и целого по 

его доле. 

Решение этих задач объединяет содержание курса математики с содержанием других предметов, 

построенных на текстовой основе, и особенно с курсами русского языка, литературного чтения и 

окружающего мира. Глубокая работа с каждым словом в тексте задачи является косвенным фактором, 

способствующим формированию и другого метапредметного умения - «вчитывания» в формулировки 

заданий и их понимания. 

Значительное место в программе по математике для начальной школы занимает геометрический 

материал, что объясняется двумя основными причинами. Во-первых, работа с геометрическими объ-

ектами, за которыми стоят реальные объекты природы и сделанные человеком, позволяет, опираясь на 

актуальные для младшего школьника наглядно-действенный и наглядно-образный уровни познава-

тельной деятельности, подниматься на абстрактный словесно-логический уровень; во-вторых, способ-

ствует более эффективной подготовке учеников к изучению систематического курса геометрии. 

Изучение геометрических фигур начинается со знакомства с точкой и линией и рассмотрения их 

взаимного расположения. Сравнение разных видов линий приводит к появлению различных много-
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угольников, а затем - к знакомству с пространственными фигурами. Геометрические величины (длина, 

площадь, объем) изучаются на основе единого алгоритма, базирующегося на сравнении объектов и 

применении различных мерок. Умение строить различные геометрические фигуры и развертки про-

странственных фигур, находить площади и объемы этих фигур необходимо при выполнении различ-

ных поделок на уроках технологии, а также в жизни. 

Изучение линии величин завершается в 4 классе составлением таблиц мер изученных величин и 

соотношений между ними, а также сравнением этих таблиц между собой и с десятичной системой 

счисления. 

Работа по поиску, пониманию, интерпретации, представлению информации начинается с 1 класса. 

На изучаемом математическом материале ученики устанавливают истинность или ложность утвержде-

ний. На простейших примерах учатся читать и дополнять таблицы и диаграммы, кодировать информа-

цию в знаково-символической форме, составлять краткие записи задач в виде графических и знаковых 

схем. Ученики получают возможность научиться поиску способа решения задачи с помощью логиче-

ских рассуждений, оформляя их в виде схемы. Диаграммы и схемы усложняются в последующих клас-

сах в двух направлениях: во-первых, увеличивается количество символов в схемах, во-вторых, они 

приобретают все более абстрактную форму (в соответствии с уровнем развития абстрактного мышле-

ния учащихся). В первом классе ученикам диаграммы предлагаются только для чтения, в дальнейшем 

детям предлагается дополнить диаграммы своими данными или подписями. Таблицы применяются в 

самых разных ситуациях: в качестве краткой записи условия задач, в качестве формы записи решения 

задач, как источник информации об изменении компонентов действия и для представления данных, 

собранных в результате несложных исследований. 

Эта линия работы поддерживается программами и учебниками всех учебных предметов. 

Таким образом, содержание курса математики построено с учетом межпредметной, внутрипред-

метной и надпредметной интеграции, что создает условия для организации учебно-исследовательской 

деятельности ребенка и способствует его личностному развитию. 

4. Место курса «Математика» в учебном плане 

На реализацию программы по математике  в федеральном базисном учебном плане предусмот-

рено 540 часов (4 часа в неделю):   1 класс: 132 часа, 2-4 классы -  по 136 часов. 

5. Результаты изучения учебного предмета 

На первой ступени школьного обучения в  ходе освоения  математического содержания обес-

печиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

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

вания: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предме-

тов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе-

ния и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, при-

обретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе запи-

си чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; нахо-

дить 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 интерпретаци-
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ей 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 последователь-

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколь-

ко 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, де-

циметр —сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные ве-

личины, выполнять арифметические действия с 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), объяс-

нять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием таблиц сложе-

ния и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деле-

ния с остатком); 

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

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

1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия). 
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 спосо-

бом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометри-

ческие тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фи-

гур прямоугольной формы. 

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 и диаграм-

мы); 
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объ-

яснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся формируются 

общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Школьники учатся выделять призна-

ки и свойства объектов: простое заучивание правили определений уступает место установлению отли-

чительных математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и 

различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, 

площадь). Ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают 

зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, про-

водят анализ информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки 

математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отноше-

ний). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, фор-

мируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием математических тер-

минов и понятий, выделять слова (словосочетания, предложения), уточняющие их смысл. Школьники 

учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверно-

сти выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты 

своего учебного труда. 

Основные виды учебной деятельности 
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 Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов (по 

длине, массе, вместимости, времени), описание явлений и событий с использованием величин. 

 Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в 

окружающем. 

 Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические вели-

чины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, анализировать зависимо-

сти. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, построе-

ние. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического дей-

ствия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных 

опросов. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейше-

му образованию, достигнут необходимый уровень их математического развития: 

 осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание мате-

матики как части общечеловеческой культуры; 

 способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его математиче-

ской сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, продолжительность, соот-

ношение частей и пр.); — применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упо-

рядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, создания и при-

менения моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма дей-

ствия; 

 моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, ма-

тематических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение, 

работа и т. д.); 

 выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, происхо-

дящих с математическими объектами; 

 прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с ма-

тематическими объектами, обнаружение и исправление ошибок; 

 осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее исполь-

зование и обобщение. 

 

5. Содержание курса 

1 класс (132 часа) 

Введение в математику: сравнение предметов, формирование пространственных отношений (в 

течение первого полугодия) 

    Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет, размер, форма, ориентация на плоскости 

или в пространстве и т.д.). 

    Преобразование заданных объектов по одному или нескольким признакам. 

    Рассмотрение различных параметров сравнения объектов (высокий_низкий, выше-ниже, широкий-

узкий, шире-уже, далекий- близкий, дальше-ближе, тяжелый-легкий и т.д.). 

    Относительность проводимых сравнений. 

Изучение чисел (45 часов) 
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Однозначные числа 

    Сравнение множеств. Рассмотрение параметров абсолютного (много-мало) и относительного (боль-

ше-меньше) сравнения. 

    Установление взаимно-однозначного соответствия между элементами множеств как основа отноше-

ний «больше», «меньше», «равно» между соответствующими рассматриваемым множествам числами. 

    Знаки, используемые для обозначения этих отношений (=, >, <). 

    Число как инвариантная характеристика класса равномощных конечных множеств. Знакомство с 

однозначными натуральными числами. 

    Цифры как знаки, используемые для записи чисел. 

    Сравнение чисел на основе сравнения соответствующих им множеств. 

    Числовые равенства и неравенства. Верные и неверные равенства и неравенства. 

    Упорядочивание и его многовариантность. Знакомство с простейшими способами упорядочивания в 

математике: расположение в порядке возрастания и в порядке убывания. Упорядочивание расположе-

ния множеств с разным количеством элементов и соответствующих им чисел. 

    Знакомство с натуральным рядом в пределах однозначных чисел. Основные свойства натурального 

ряда. 

    Отрезок натурального ряда чисел. Сходство и различие между натуральным рядом и его отрезком. 

    Число «ноль», его запись и место среди других однозначных чисел. Характеристика ряда целых не-

отрицательных чисел как последовательности, отличной от натурального ряда. 

Двузначные числа 

    Десяток как новая единица счета. Счет десятками в пределах двузначных чисел. 

    Устная и письменная нумерация в пределах четырех первых десятков, а также двузначных чисел, 

оканчивающихся нулем. 

Изучение действий (45 часов) 

    Представление о действии сложения. Знак сложения (+). Термины, связанные со сложением: сумма, 

значение суммы, слагаемые. 

    Выполнение сложения различными способами: пересчитыванием, присчитыванием, движением по 

натуральному ряду. 

    Состав чисел первого и второго десятков (рассмотрение случаев получения чисел из двух и больше-

го количества слагаемых). 

    Составление таблицы сложения на основе получения чисел из двух однозначных натуральных сла-

гаемых. 

    Переместительное свойство сложения. Сокращение таблицы сложения на основе использования это-

го свойства. Сокращение таблицы сложения на основе расположения чисел в натуральном ряду. 

    Сложение с нулем. 

    Вычитание. Знак вычитания (–). Термины, связанные с вычитанием: разность, значение разности, 

уменьшаемое, вычитаемое. 

    Выполнение вычитания различными способами: пересчитыванием остатка, отсчитыванием по еди-

нице, движением по натуральному ряду. 

    Связь между действиями сложения и вычитания. Использование таблицы сложения для выполнения 

вычитания на основе этой связи. 

    Вычитание нуля из натурального числа. 

    Знакомство с сочетательным свойством сложения и свойствами вычитания: вычитанием числа из 

суммы и суммы из числа. 

    Сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух десятков. Рассмотрение различ-

ных способов выполнения этих операций. Использование таблицы сложения как основной способ их 

выполнения. 

Изучение элементов алгебры (12 часов) 

    Знакомство с равенствами и неравенствами. 

    Понятие об уравнении как особом виде равенств. Первое представление о решении уравнения. Ко-

рень уравнения. 
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    Решение уравнений вида х + а = b, а – х = b различными способами (подбором, движением по нату-

ральному ряду, с помощью таблицы сложения, на основе связи между сложением и вычитанием). 

Изучение элементов геометрии (20 часов) 

    Ориентация в пространстве и на плоскости: «слева», «справа», «вверху», «внизу», «над», «под», 

«перед», «за», «посередине», «между», а также их сочетания (например, «вверху слева» и т.д.). 

    Осознание относительности этих положений в зависимости от положения наблюдателя. 

    Знакомство с линиями - прямой, кривой, ломаной. Первое представление о бесконечности прямой. 

    Линии и точки. Их взаимное расположение относительно друг друга. 

    Луч и отрезок. Сходство и различие между прямой, лучом и отрезком. Построение прямых, лучей и 

отрезков при помощи чертежной линейки (без делений). Обозначение прямых, лучей и отрезков при 

помощи букв латинского алфавита. 

    Построение отрезка, равного данному, при помощи циркуля и чертежной линейки. 

    Сложение и вычитание отрезков при помощи этих инструментов. 

    Взаимное расположение на плоскости прямых, лучей и отрезков. Пересекающиеся и непересекаю-

щиеся прямые, лучи и отрезки. 

    Первое представление об угле. Различные интерпретации понятия «угол»: как фигуры, образованной 

двумя лучами, выходящими из одной точки, и как части плоскости, ограниченной такими лучами. 

Знак, обозначающий угол на письме (_). 

    Прямой, острый и тупой углы. Соотношение между видами углов. Установление вида угла при по-

мощи угольника. 

    Построение углов. Их обозначение при помощи букв. 

    Незамкнутые и замкнутые ломаные и кривые линии. Взаимное расположение кривых и ломаных ли-

ний с точками, прямыми, лучами и отрезками. Первое представление о многоугольнике. Классифика-

ция многоугольников по числу углов. Простейший многоугольник - треугольник. 

    Уточнение геометрической терминологии, знакомой из дошкольного детства. 

    Сравнение реально встречающихся объемных предметов. Выделение групп предметов, сходных по 

форме. Соотнесение выделенных групп с геометрическими моделями призмы, пирамиды, цилиндра, 

конуса и шара. Знакомство с названиями перечисленных объемных тел. 

    Выделение на поверхности объемных тел знакомых плоскостных геометрических фигур. 

Изучение величин (10 часов) 

    Сравнение отрезков и их моделей приложением, наложением, на глаз, при помощи циркуля. Длина 

отрезка. 

    Понятие мерки. Сравнение длин отрезков при помощи произвольно выбранных мерок. Основное 

правило использования мерок при сравнении. 

    Числовая характеристика отношения длины отрезка к выбранной мерке, ее зависимость от выбора 

мерки. 

    Знакомство с общепринятыми мерами измерения длины: сантиметром (см), дециметром (дм) и мет-

ром (м). Соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м. 

    Знакомство с инструментами для измерения длины: измерительной линейкой, складным метром, 

рулеткой и др. 

    Измерение длины отрезков при помощи одной или двух общепринятых мер (например, 16 см и 1 дм 

6 см). 

    Построение отрезков заданной длины при помощи измерительной линейки. 

Работа с задачами (подготовительный этап, в течение года) 

    Составление рассказов математического содержания к рисунку. 

    Упорядочивание нескольких данных рисунков и создание по ним сюжета, включающего математи-

ческие отношения. 

    Дополнение нескольких связанных между собой рисунков недостающим для завершения предло-

женного сюжета. 

    Внесение изменений, устраняющих искажения смысла сюжета, в данные рисунки. 
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Программа учебного курса «Окружающий мир»             

Автор: Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н.  

1. Пояснительная записка  

  В Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образования 

нового поколения предмет «Окружающий мир», с одной стороны, рассматривается как фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, обще-

ствознания, истории; с другой стороны - как первый, единственный и последний предмет в школе, ри-

сующий широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 

Именно такое понимание роли учебного предмета «Окружающий мир» изначально заложено в про-

грамму и учебники, разработанные в системе развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, человека и человече-

ского общества, знаний человека об окружающем мире в их единстве и взаимопроникновении. По мере 

продвижения от класса к классу обучающиеся обогащаются новыми знаниями, новыми способами дея-

тельности и методами познания, добытыми человеком на каждом этапе его исторического развития. 

Реализовать такое содержание может интегрированный курс, основу содержания которого состав-

ляют «Естествознание» (Человек и природа) и «Обществознание» (Человек и общество), как это и 

предполагают ФГОС нового поколения. Привязывание явлений и событий к базовым философским 

понятиям: ко времени (исторический блок) и пространству (географический блок) служит упорядочи-

ванию того широкого и разнообразного содержания, которое характеризует интегрированный курс. 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития учащихся следую-

щие задачи:  

- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные достижения;  

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-следственных свя-

зей между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и многомерности окружаю-

щего мира, его противоречивости;  

- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность мышления, развивать 

историческое мышление, формировать экологическую культуру, элементарные правила нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде;  

- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, классифицировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в пространстве и времени; работать с картами, 

таблицами, схемами; добывать информацию в соответствующей литературе, пользоваться справочни-

ками, развивать устную и письменную речь;  

- освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт и 

др. с получением информации из разных источников); 

- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; воспитывать 

чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к своей семье, истории, куль-

туре, способствовать эстетическому воспитанию. 

2. Общая характеристика курса 

От 1 к 4 классу прослеживаются следующие взаимозависимости. Начальные представления о 

Космосе служат базой для понимания процессов, происходящих в природе Земли. В свою очередь не-

живая и живая природа - это та среда, в которой развивается история человечества, а человек своей 

деятельностью изменяет природу Земли. Таким образом, предметом исследования школьников являет-

ся единство неживой и живой природы, роль развития человека, общества, его открытий на разных 
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этапах истории, постепенное высвобождение человека из-под власти природы и, наконец, вмешатель-

ство человека в природу. 

В 1 классе эти взаимозависимости даны в самом общем виде, перед ребенком в равной мере раз-

ворачивается широкая картина природы и человеческого общества с древнейших времен до наших 

дней. Она дается в самом общем виде в форме рисунков. Курс носит пропедевтический характер, но в 

нем уже заложен исторический подход к рассматриваемым явлениям. 

Этот подход к развитию содержания сохраняется и во 2 классе, в котором на первый план высту-

пает неживая и живая природа. Она является той основой, на которой базируются рассматриваемые в 

учебнике связи: природа - жизнь человека - развитие общества. Ознакомление со строением Земли и ее 

оболочек способствует осознанию взаимозависимостей между компонентами неживой природы, по-

ниманию процесса образования на Земле условий, в которых оказалось возможным возникновение и 

развитие живых организмов, то есть биосферы. 

Дальнейшее развитие курса в 3 и 4 классах продолжает эти линии, но на первый план выходит 

знание о человеке и человеческом обществе. Содержание курса 2 класса, в том числе сведения о сол-

нечной тепловой энергии, о наличии воды на разных территориях Земли и т.д., подводит учеников 3 

класса к пониманию причин формирования разных природных зон. Сначала они получают представле-

ние о природных зонах Земли, о появлении человека и его расселении на Земле. Затем вместе с наши-

ми предками путешествуют по территории Древнерусского государства, открывают новые земли, зна-

комятся с природными зонами России и ее историей при постоянном сравнении с историей развития 

других стран мира. 

Содержание курса в 4 классе - следующий этап познания человеком окружающего мира. Начина-

ется эпоха Великих географических открытий. Дети знакомятся с историей открытия, населением, 

природой Америки, Австралии, Антарктиды при постоянном сравнении с природой России. Развива-

ются науки, люди изобретают все больше машин, бытовой техники, технических средств, которые 

входят в повседневную жизнь человека. Растет интерес человека к познанию самого себя, к своему 

здоровью и необходимости принимать меры по его сохранению. 

В историческом плане в 3 и 4 классах прослеживается, как постепенно человек преодолевал свою 

зависимость от природных сил и усиливалось его обратное влияние на природу. Особое место в этих 

классах отводится истории России. Нашей задачей является ознакомление младших школьников с ос-

новными событиями истории родной страны в связи с общим развитием человечества - познанием им 

природы, открытием мира, трудным и долгим путем становления современного человечества, - так как 

многие современные социальные явления не могут быть поняты без сравнения с жизнью людей в дру-

гих странах, в другие эпохи. Столь же значимой является связь истории России с историей малой ро-

дины. Программа предоставляет широкие возможности в каждой теме привлекать краеведческий, 

близкий ребенку материал, который конкретизирует общие для мира или России закономерности, на 

что нацеливают специально сформулированные в учебнике задания. 

Содержание выстроено таким образом, чтобы провоцировать учебно-исследовательскую деятель-

ность школьников, включая в непосредственные наблюдения, опыты, эксперименты, в непосредствен-

ное общение друг с другом и другими людьми. В курсе особое внимание обращается на проведение 

практических работ, экскурсий, проектов, но кроме того, создаются условия и для формирования уме-

ния работать с текстами и информацией. 

Программа построена по принципу «дифференциации, то есть расчленения целого на многообраз-

ные формы и ступени, возникновение различий в процессе движения содержания» (Л.В. Занков. Обу-

чение и развитие. С. 101). В соответствии с этим принципом отбор содержания предмета осуществля-

ется на основе сочетания мироведения и краеведения. Мироведческий подход позволяет раскрыть ши-

рокое разнообразие современного мира, его единство и целостность, тогда как краеведение на основа-

нии сравнения далекого и близкого конкретизирует это далекое, воображаемое, приближая его к опыту 

детей. 

Таким образом, с 1 класса постоянно увеличивается количество и уровень рассматриваемых ре-

бенком связей, постепенно они образуют, по выражению Л.В. Занкова, все более и более густую сетку. 

Предметами осмысления учеников становятся вечное движение, изменчивость самого мира и пред-
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ставлений о нем человека, долгий и трудный процесс познания законов и явлений природы, методы 

исследования и формы выражения этих представлений. 

В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и практического содержания в их 

историческом развитии. Все естественные науки выросли из человеческой практики. Чтобы выжить, 

человек вынужден был приспосабливаться к местным условиям. При этом у него возникало много во-

просов: почему сменяются день и ночь, почему идет снег и дождь, почему бывает холодно и тепло, по-

чему разнообразен растительный и животный мир Земли, почему так отличается в других странах 

жизнь людей и их культура и т.д. Постепенно человек накапливал достаточно знаний, чтобы отвечать 

на возникающие вопросы. 

Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении окружающего мира реализует-

ся в ходе раскрытия в содержании следующих линий: 1) история открытия и познания природы Земли; 

2) развитие человека и человеческого общества; 3) сведения о людях, вошедших в историческую па-

мять народа. 

Широкая содержательная область, которая представлена в учебниках «Окружающий мир», дает 

возможность каждому ребенку найти сферу своих интересов, создавая условия для формирования уни-

версальных учебных действий. Так, погружение в широкую природную и общественную среду активи-

зирует эмоционально-чувственную сферу детей, пробуждает у них интерес к своей Земле и родному 

краю, к людям Земли и их прошлому, к своей семье, чувство сопричастности тому, что происходит в 

нашем общем доме. 

Отбор и структурирование содержания курса «Окружающий мир», организация процесса освое-

ния этого содержания как самостоятельной поисковой деятельности обучающихся при использовании 

разных форм (фронтальной, групповой, парной, индивидуальной) позволит к концу начального обуче-

ния достичь тех результатов в формировании универсальных и предметных учебных действий, кото-

рые предусмотрены представленной ниже программой. 

 3.Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с I по IV класс 

по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

безопасности жизнедеятельности.  

Количество часов в год: I класс – 66, II-IV классы  по 68 часов. Всего 270 часов. 

 

            4.Результаты изучения предметного курса 

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

образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

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

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

ническую 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 куль-

туры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимо-

связях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие 

явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 
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природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать уме-

ния проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причин-

но-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 информа-

ции в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку соб-

ственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

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

логической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире приро-

ды 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; 

• 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 простей-

шее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техни-

ки безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель расте-

ний и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в жи-

вой 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 укрепле-

ния 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 не большие презентации по результа-

там наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
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• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, со-

блюдать 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, осо-

знанно выполнять 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 окружающе-

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать до-

стопримечательности 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 дата-

ми, 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, обще-

ство сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютер-

ные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, отве-

тов 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 настоя-

щего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической пер-

спективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообще-

ства, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и пра-

вила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в  официальной обстановке, участво-

вать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

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

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

6. Содержание учебного курса 

1 класс (66 часов) 

Окружающий мир: природа, общество, труд (4 часов) 

Родной город (родное село), страна - Россия, столица - Москва. Школа. Правила поведения и культура 

общения с одноклассниками и учителями, работниками школы. Занятия родителей. Маршрут от дома к 

школе, правила поведения на дороге .Природа осенью. Природа - источник познания. 

Экскурсии. Ознакомление с живой и неживой природой, с растениями и животными. Наблюдения за 

осенними изменениями в природе. Ознакомление с профессиями работников школы. 
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Природа (18 часов) 

Космос. Звезды, планеты. Солнце - звезда. Земля - планета. 

Луна –с путник Земли. 

Свет, тепло, вода, воздух - условия, необходимые для жизни на Земле. 

Разнообразие природы Земли, ее изменчивость (на примере России). Неживая, живая природа. Пред-

ставление о признаках живой природы (дыхание, питание, движение, рост, размножение). Растения, 

части (органы) растения. Деревья, кустарники, травы. 

Животные. Разнообразие растений и животных. 

Природа и человек. Красота природы. Народные праздники. 

Практические работы и экскурсии. Знакомство с природой родного края, наблюдение явлений при-

роды и изменений, происходящих в природе, наблюдения за комнатными растениями и их движением 

к свету. 

Планета Земля (10 часов) 

Ознакомление с глобусом - моделью Земли. Экватор, Западное и Восточное, Северное и Южное полу-

шария, полюсы. Материки и океаны . Появление жизни на Земле. 

Становление человека (18 часов) 

Общее представление об истории людей. Древнейшие люди -собиратели растений. Человек - охотник. 

Кочевники и земледельцы. 

Окультуривание растений и одомашнивание животных. 

Экскурсии в краеведческий  по историческим местам родного края. 

Современное  человечество (16 часов) 

Различия людей по возрасту, по характеру труда, по национальностям. Семья. Родословная. Проис-

хождение имен и фамилий. Совместный труд и отдых. Особенности жизни людей в разных природных 

условиях, в разных государствах. 

Страна, где мы живем. Местоположение на глобусе и карте. 

Москва - столица России. 

Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, в школе, в театре, в транспор-

те, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное отношение к вещам и окружающей природе. Пра-

вила безопасного поведения в повседневной жизни ;правила противопожарной безопасности; правила 

дорожного движения. 

Представление о положительных и отрицательных последствиях деятельности человека для окружаю-

щего мира. Знакомство с Красной книгой. 

Правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха . Культура отдыха: игры, искус-

ство, спорт, путешествия. 

Как осуществляются связи между людьми на планете: почта, транспорт, телефон, радио, телевизор, 

интернет. 

Экскурсии по школе и ближайшим улицам с целью ознакомления с правилами поведения на улице, а 

также с профессиями работников на предприятиях сферы быта, производства или в сельском хозяй-

стве. 

Программа учебного курса «Литературное чтение»   

Автор: Лазарева В. А. 

1. Пояснительная записка к курсу 

Программа предмета «Литературное чтение» для начальной школы разработана в контексте си-

стемы Л.В. Занкова, нацеленной на разностороннее развитие учащихся, совершенствование их позна-

вательных способностей, развитие эмоционально-волевых и нравственных качеств. 

Цель курса «Литературное чтение» в начальной школе - нравственно-эстетическое воспитание и 

развитие учащихся в процессе формирования способности личностно, полноценно и глубоко воспри-

нимать художественную литературу на базе изучения основ ее теории и практики анализа художе-
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ственного текста. 

Задачи курса: 

- формирование навыка беглого, осознанного и выразительного чтения учащимися разных видов 

текстов и прежде всего - художественного; совершенствование читательских навыков как основы глу-

бокого и полноценного восприятия детьми художественного текста; формирование читательского кру-

гозора и основ библиографической культуры, умения искать и выбирать нужную книгу; 

- ознакомление учащихся с основами теории литературы, способами создания художественного 

образа, умением извлекать из разных текстов информацию разного вида: от понятийной до эмоцио-

нально-образной; формирование на этой основе навыков и простейших способов самостоятельного 

анализа художественных произведений разных родов и жанров; создание собственных текстов с ис-

пользованием художественных средств; 

- развитие речи учащихся через формирование умений выражать свои мысли и чувства литератур-

ным языком, в разных формах устной и письменной речи и на разных уровнях самостоятельности и 

креативности; 

- формирование личности гражданина России, его нравственного сознания через осмысление, 

эмоциональное принятие и освоение учениками-читателями нравственных ценностей, содержащихся в 

художественных произведениях; развитие нравственных представлений и качеств личности ребенка и 

формирование нравственных понятий. 

2. Общая характеристика курса 

Решение задач предметного курса зависит от уровня сформированности у ребенка механизма чте-

ния и навыков работы с разными видами текстов: научно-популярными и художественными. Основы 

этой учебной деятельности закладываются при изучении букваря. На уроках литературного чтения 

продолжается освоение ребенком механизма чтения самого сложного для восприятия - художествен-

ного текста. Дети читают вслух и про себя, развивая технические навыки и совершенствуя качества 

чтения, не только такие, как осознанность и самостоятельность, но и выразительность. Именно на уро-

ках литературного чтения появляется возможность работать над выразительным чтением. Поскольку 

дети читают художественные тексты, они должны научиться не только извлекать эмоционально-

образную информацию, но и передавать ее другим людям в выразительном чтении. Это способствует 

формированию коммуникативной компетентности учащихся. Кроме того, очень важно научить ре-

бенка искать необходимую ему информацию в справочных изданиях, детских журналах и грамотно 

использовать Интернет, удовлетворяя свою природную и приобретенную познавательную активность. 

В настоящее время одной из самых главных задач изучения предмета «Литературное чтение» в 

школе является духовно-нравственное воспитание учащихся. 

Глубокому освоению учениками-читателями эстетических и нравственных ценностей способ-

ствуют, прежде всего, содержание курса, включение в круг чтения детей высокохудожественных и 

нравственно ориентированных произведений, а также система вопросов и заданий к текстам, обращен-

ная к жизненному опыту и проблемам ребенка. В число программных произведений вошли классиче-

ские тексты родной и мировой литературы, произведения современных поэтов и писателей, а также 

фольклорные и авторские тексты народов России. Все произведения отбирались по двум основаниям: 

высокому уровню художественности и высоте и значимости их нравственного потенциала. 

Литературоведческая пропедевтика предполагает в курсе литературного чтения необходимость 

знакомства учеников с основами теории литературы, основными литературоведческими понятиями и 

терминами и формирование у учеников-читателей навыков простейших видов анализа художественно-

го текста. В начальной школе формируются представления учеников-читателей об образной природе 

художественного текста, закладывается фундамент целостного анализа произведения, формируется 

способность полноценно воспринимать художественный текст, уметь находить в тексте и работать с 

эмоционально-образной информацией. Поэтому основные умения, составляющие основу читательской 

компетентности, следующие: 

- умение увидеть картину, нарисованную автором; 

- умение эмоционально отозваться на прочитанный текст; 
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- умение понять авторскую мысль. 

Одной из главных задач литературного чтения является развитие речи учащихся. Курс литера-

турного чтения органически связан с курсом русского языка через общие задачи освоения учащимися 

норм литературного языка, его точности и выразительности, а также через процесс развития собствен-

ной устной и письменной речи. Эти задачи решаются, прежде всего, с помощью материалов раздела 

«Предварительное чтение», помещенного в учебниках. Содержание и формы работы со словом и сло-

восочетаниями в этом разделе не только позволяют отрабатывать технику чтения учащихся, но и спо-

собствуют формированию орфографической зоркости и интереса к этимологии слова, а значит, к исто-

рии родного языка и к истории России. 

Основные направления в работе над развитием речи учащихся следующие: 

- расширение словарного запаса, уточнение лексического значения слов, поиск слова точного и 

выразительного; 

- формирование умения правильно понимать вопрос, другое мнение и логически точно и доказа-

тельно строить ответ, свое суждение, рассуждение; 

- создание своего текста, сначала «по образцу», подражая автору, а затем и на уровне творчества; 

- развитие способности к выразительному чтению художественных текстов, передачи слушателям 

своего внутреннего видения и эмоционального состояния; 

- развитие навыков редактирования своего текста на основе рефлексии. 

Развитие способности к рефлексии, специально организованная деятельность по оценке своего 

труда, самооценка, универсальные регулятивные учебные действия необходимы ребенку не только 

в учебной деятельности, но и в жизни как важнейшее личностное качество. Поэтому на уроках преду-

смотрены не только саморедактирование, но и начальные задания, предполагающие наблюдение уче-

ника-читателя за своими душевными движениями, их причинами и собственными усилиями ума, а 

также их анализ. Так запускается механизм самоанализа. 

Основу и логику процесса развития речи и творческих способностей детей составляет постепенное 

убирание «опор»: в речевой деятельности - движение от изложения к сочинению, в других видах твор-

ческих работ - от действий по образцу и алгоритму к созданию своего собственного текста, от подра-

жания - к творчеству. Опыт творческой деятельности учащиеся получают в разных сферах: читатель-

ской, речевой, собственно художественной (рисование), драматической (чтение по ролям, инсцениро-

вание) и др. Значение творчества в жизни детей трудно недооценить, оно развивает, формирует учени-

ка как личность, а в литературном творчестве, особенно драматическом, позволяет перевоплотиться, 

примерить на себя чужую роль, а значит - понять другого человека. Это очень важно для нравственно-

го воспитания и для жизни ребенка.  

Курс «Литературное чтение» - пропедевтический. Литературная «вертикаль» проявляется, в 

частности, в том, что творчество великих русских писателей и поэтов, без которого невозможно обуче-

ние и воспитание русского ребенка, изучается по программе на протяжении всех одиннадцати лет.  

3.Место учебного курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта литературное образование обозначено 

как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования младшего 

школьника. На его изучение отведено 444 часа. В 1 классе  40 ч (4 ч в неделю), во 2,3,4  классах по 136 

ч (4 ч в неделю , 34 учебные недели в каждом классе). 

4.Результаты изучения предметного курса 

 Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

1 класс 

– положительное отношение к предмету «Литературное чтение»; 

– эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений; 

– первоначальные представления о нравственных понятиях, отраженных в литературных текстах (доб-

рота и сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность); 
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– первоначальный уровень эстетического восприятия художественного произведения. 

2 класс 

– положительное отношение к освоению содержания предмета «Литературное чтение»; 

– основы для эмоционального переживания художественного текста; 

– начальные представления о нравственных понятиях, отраженных в литературных текстах (родной 

дом, родители, малая Родина, ответственность за родных, свое дело; забота о других, смелость как 

преодоление страха, верность в дружбе); 

– эстетические чувства при восприятии красоты родной природы, отраженной в художественных про-

изведениях; 

– понимание своих чувств на основе восприятия чувств героев литературных произведений. 

3 класс 

– мотивация к освоению содержания предмета «Литературное чтение», интерес к содержанию художе-

ственных произведений; 

– эмоциональное отношение к поступкам и характерам героев литературных произведений различных 

жанров и форм; 

– начальные представления о нравственных понятиях: патриотизм, героизм и защита Родины, отвага и 

смелость, ответственность человека за свою судьбу, великодушие и совестливость; 

– представления о защите Родины как долге гражданина; 

– интерес к собственному миру чувств на основе сопоставления «Я» с героями литературных произве-

дений; 

– умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, творческой деятельности. 

4 класс 

– устойчивое положительное отношение к литературному чтению, интерес к содержанию литератур-

ных произведений и различным видам художественной деятельности (декламация, создание своих не-

больших сочинений, инсценировка); 

– эмоционально-ценностное отношение к содержанию литературных произведений; осознание 

нравственного содержания отношений между людьми, смысла собственных поступков и поступков 

других людей; 

– этические чувства совести, справедливости как регуляторы морального поведения; 

– осознание себя гражданином России через эмоциональное принятие и осмысление нравственных 

ценностей, содержащихся в художественных произведениях; чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, свой народ; 

– основа для развития чувства прекрасного на основе знакомства с доступными литературными произ-

ведениями разных стилей, жанров, форм. 

 Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

1 класс 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя за счет целенаправленного развития 

произвольности психических процессов; 

– принимать позиции слушателя и читателя доступных по жанру литературных произведений; 

– выполнять учебные действия на основе алгоритма действий. 

2 класс 

– принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 

– менять позиции слушателя и читателя в зависимости от учебной задачи; 

– участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

– работать со словарем и с материалом предварительного чтения; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и оценивать их; 

– ориентироваться в принятой системе значков. 

3 класс 

– принимать учебную задачу, отбирать способы ее достижения, корректировать установленные прави-

ла работы с художественным текстом в зависимости от учебной задачи; 
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– принимать установленные правила работы с текстом, работать со словарями учебника; 

– произвольно строить внешнюю речь с учетом учебной задачи; 

– осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого раздела програм-

мы; 

– соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

4 класс 

– принимать и сохранять учебную задачу, отбирать способы ее достижения; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, условиями ее реализации (осо-

бенностями художественного текста и т.д.); 

– произвольно строить внешнюю речь с учетом учебной задачи, выражать свое отношение к прочитан-

ному; 

– выполнять учебные действия в умственной, речевой и письменной форме; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов деятельности; 

– оценивать правильность выполнения своей работы и результаты коллективной деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

1 класс 

– читать тексты и понимать их фактическое содержание; 

– ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

– выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

– пользоваться словарем учебника. 

2 класс 

– читать тексты, понимать их содержание, выделять и сравнивать основные части текста; 

– пользоваться словарями учебника, материалом Хрестоматии; 

– воспринимать смысл слов и словообразования в процессе предварительного чтения; 

– понимать вопросы к тексту; 

– ориентироваться в содержании учебника, осуществлять поиск произведений; 

– анализировать доступные по содержанию художественные тексты; 

– сравнивать художественный и научно-популярный тексты. 

3 класс 

– пересказывать текст по плану; 

– выделять смысловые части текста и составлять план литературного произведения; 

– определять тему и главную мысль (идею) литературного произведения; 

– самостоятельно находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

– понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения, формулировать вы-

воды; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

4 класс 

– осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, справочной литературы, в 

контролируемом пространстве Интернета; 

– обобщать сведения, проводить сравнения на различном текстовом материале, делать выводы; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– понимать смысл художественных и научно-популярных текстов; 

– устанавливать аналогии между литературными произведениями разных авторов, между выразитель-

ными средствами разных видов искусств; 

– соотносить учебную информацию с собственным опытом. 

5. Содержание учебного курса 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом про-изведении. Название 

произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; отсутствие автора в 

народном произведении.  
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Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие авто-

ра, устная передача, практически-игровой характер малых жанров фольклора. Малые фольклорные 

жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка. Знакомство с жан-

рами докучной сказки и кумулятивной сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) 

таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка. Средства выражения авторского отношения к 

изображаемому (название про-изведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки).  

Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и шуточного (юмористического) ха-

рактера произведения. Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических уда-

рений и несловесных средств — мимики, движений, жестов.  

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в процессе 

анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл повторов, выразитель-

ность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы.  

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое разли-

чение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение собственного отно-

шения к каждому из ге-роев. Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгля-

да на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и 

обнаружение рифмы.  

Библиографическая культура. Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» 

или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение.  

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звукобук-

венного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с соблюдением орфо-

эпических норм при предварительном (в случае необходимости) подчеркивании случаев расхождения 

произношения и написания слов. Создание мотивации перечитывания: с раз-ной целью, с разными ин-

тонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью. 

1 класс – 40 часов 

Круг детского чтения 

1. «Ведь это чудо из чудес – когда из слов вдруг вырос лес!» 

«Тело лисицы очень подвижное…» (по В. Волкову); К.Д. Ушинский «Лиса Патрикеевна»; Д.С. Самой-

лов «Эта лошадь была прекрасна...»; Н.А. Некрасов «Савраска,запряженный в сани...»; Г.М. Новицкая 

«Береза»; А.С. Пушкин «…Под голубыми небесами…»; Л.Н. Толстой «Какая бывает роса 

на траве» (описание); В.Ю. Драгунский «Девочка на шаре» (отрывок); В.Н. Викторов «Волшебство»; 

А.К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»; Тим Собакин «Уходит тихо Лето...»; М.Я. Боро-

дицкая «Разговор с пчелой»; А.А. Усачев «Шуршащая песня»; А.А. Шибаев «Переполох»; С.Я. Мар-

шак «Разговор лягушек», «За стеклянной дверцей»; А.Л. Барто «Игра в слова»; Т.М. Белозеров «Туч-

ка». 

2. «Над вымыслом слезами обольюсь»  

Г.А. Ладонщиков «Зимняя радость»; И.П. Токмакова «Это ничья кошка…», «Осень», «Крокодилы», 

«Я ненавижу Тарасова…»; А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...»; И.С. Никитин «Встреча зимы» 

(отрывок); В.Д. Берестов «Заяц-барабанщик»; Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок). 

3. «Складно да ладно» 

«Весна_красна» (по И.С. Соколову-Микитову); А.Н. Плещеев «Весна»; Дж. Чиарди «Об удивительных 

птицах»; считалки; А. Милн «Хвосты» (в переводе С.Я. Маршака); Н.Н. Носов «Приключения Незнай-

ки»; Д.И. Хармс «Очень-очень вкусный пирог». 

4. «...А если я глаза закрываю, мне видно то, чего не бывает...» 

С.Я. Маршак «Дремота и Зевота»; Ю. Тувим «Чудеса»; Б.В. Заходер «Приятная встреча»; Д. Бисет 

«Орел и овечка»; М.Я. Бородицкая «Колдунье не колдуется»; Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и 

его друзей» (отрывок); Б.В. Заходер «Моя Вообразилия»; Э.Э. Мошковская «Давайте мы с вами 

руками помашем...». 

5. «Чтение – вот лучшее учение» 
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Л.Н. Толстой «Косточка» (быль), «Лев и мышь» (басня), «Отец и сыновья» (басня); В.А. Осеева «Сы-

новья»; И.А. Крылов «Чиж и Голубь» (басня); К.Д. Ушинский «Жалобы зайки»; «Лиса и козел», «Лиса 

и заяц», «Глупый волк» (русские народные сказки); загадки; пословицы, поговорки; скороговорки; Б.В. 

Заходер «Товарищам детям». 

В рубрике «Проверь себя»:  

К.Г. Паустовский «…Мелкий грибной дождь…»; А.Н. Плещеев «Скучная картина!..»; Ю. Тувим «Про 

пана Трулялинского» (в переводе Б.В. Заходера); Э.Э. Мошковская «Хитрые старушки»; В.А. Осеева 

«Хорошее». 

2 класс – 136 часов 

Круг детского чтения 

1. «В начале жизни школу помню я…» 

М.В. Шестериков «Детство, детство, заря туманная…»; И.З. Суриков «Детство»; С.Т. Аксаков «Дет-

ские годы Багрова-внука» (отрывок); Т.М. Белозеров «Пельмени»; С.В. Михалков «Несбывшиеся меч-

ты»; А.Л. Барто «Первый урок», «Почему телефон занят»; В.В. Голявкин «Как я под партой сидел», 

«Крути снежные вертя»; В.Д. Берестов «Устный счет», «Урок рисования», «Кто живет в портфеле», «А 

дальше, ребята, урок листопада...»; А. Платонов «Еще мама»; И.А. Бунин «Листопад» (отрывок); С.Т. 

Аксаков «Осень, глубокая осень…» (отрывок); Н.А. Некрасов «Перед дождем»; В.А. Сухомлинский «Я 

хочу сказать свое слово». 

2. Друзья-товарищи 

С.Я. Маршак «Друзья-товарищи»; И.П. Токмакова «Я могу и в углу постоять...»; В.А. Осеева «Три то-

варища»; Я.Л. Аким «Жадина», «Друг»; О.Е. Григорьев «Кто прав?»; И.М. Пивоварова «Вежливый 

ослик»; Ю.Ф. Ярмыш «Добрый Клен»; В.Ю. Драгунский «Он живой и светится...»; В.Д. Берестов «Ес-

ли хочешь пить». 

3. Дети и взрослые 

Ю.Я. Яковлев «Мама» (отрывок); Н.М. Артюхова «Большая береза» (в сокращении); А.Л. Барто «Пе-

ред сном»; Э.Н. Успенский «Все в порядке»; А. Милн «Непослушная мама»; В.К. Железников «Солдат 

на посту»; Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок); Л.Н. Толстой «Прыжок» (быль); 

А.И. Приставкин «Портрет отца»; В.Д. Берестов «Бабушка Катя»; А.С. Пушкин «Зимний вечер»; Р. 

Сеф «На свете все на все похоже...»; И.З. Суриков «Зима»; К.Г. Паустовский «Однажды ночью я 

проснулся…»; И.С. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); А.С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя...»; 

Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); А.П. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок); К.Д. Ушинский 

«Лес и ручей». 

4. «Сказка _ ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам урок» 

«Хаврошечка» (русская народная сказка); «Гуси-лебеди» (русская народная сказка); «Три дочери» (та-

тарская народная сказка); Я. Гримм, В. Гримм «Три брата»; А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

М. Горький «Воробьишко»; Б.В. Заходер «Серая Звездочка»; Н.А. Юсупов «Серый волк и серенькие 

козлики». 

5. Человек и природа 

Саша Черный «Что кому нравится»; А.Л. Барто «Думают ли звери?»; Б.В. Заходер «Куда спешат голо-

вастики», «Про сома», «Кискино горе», «Собачкины огорчения»; Г.Я. Снегирев «Михаил»; С.В. Силин 

«Крепкий орешек»; Г.М. Цыферов «Как лягушки чай пили»; М.М. Пришвин «О чем шепчутся раки», 

«Лисичкин хлеб»; Н.М. Рубцов «Ласточка», «Воробей», «Про зайца»; Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай 

и зайцы» (отрывок); Л.Н. Толстой «Орел» 

«Мой верный чиж»; В.Д. Берестов «Знакомый»; И.П. Токмакова «Мне грустно я лежу больной...»; С.А. 

Махотин «Жук»; В.А. Осеева «Добрая хозяюшка»; В.А. Сухомлинский «Старый пес»; В.П. Астафьев 

«Белогрудка»; Б. Брехт «Зимний разговор через форточку»; А.С. Пушкин «Птичка»; М.И. Вейцман 

«Лилия»; О.О. Вациетис «Подснежник»; С.А. Махотин «Ручей»; С.Я. Маршак «Чернеет лес, теплом 

разбуженный...»; Ф.И. Тютчев «Весенние воды»,«Весенняя гроза»; Г.А. Скребицкий «На пороге вес-
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ны»; А.К. Толстой «Колокольчики мои...»; Г.М. Новицкая «Крылатый луг»; Г.В. Сапгир «Душа приро-

ды»; Дж. Чиарди «…Нам книгу закрывать пора...». 

В рубрике «Проверь себя»:  

А.А. Ахматова «Мурка, не ходи, там сыч...»; Э.Э. Мошковская «Разговор с учителем во сне»; А.П. Ке-

шоков «Мне больно, мальчики!»; И.А. Мазнин «Давайте будем дружить друг с другом...»; Л.Н. Тол-

стой «Правда всего дороже»; Э.Э. Мошковская «Счастливый остров»; В.А. Осеева «Печенье»; В.Н. 

Орлов «Если бы»; Л.Д. Каминский «Про бабушку и про бегемота Борю»; Г.А. Ладонщиков «В старой 

сказке»; Ч. Янчарский «В магазине игрушек» (отрывок); В.Ю. Драгунский «Друг детства» (отрывок); 

А.Н. Майков «Ласточки» (отрывок); Л. Заковоротная «Четыре времени года» (отрывок); К.А. Коровин 

«Баран, заяц и еж» (отрывок); Э.Э. Мошковская «Снова со всех дорожек...». 

3 класс – 136 часов 

Круг детского чтения 

Осенние странички 

Г.А. Ладонщиков «Верная примета»; А.К. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...»; С.А. 

Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...»; Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...». 

1. Народные сказки 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»; русские народные сказки: «Баба-яга», «Сивка-бурка», 

«Бой на Калиновом мосту», «Каша из топора», «Дочь-семилетка»; «Земляника под снегом» (японская 

сказка); «Бедняк и богач» (литовская сказка); «Кукушка» (ненецкая сказка); «Ах и Ох» (узбекская 

сказка). 

2. Преданья старины глубокой 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (отрывок); «Добрыня Никитич и Змей» (отрывок); «Алеша По-

пович и Тугарин Змеевич» (отрывок). Мифы и легенды Древней Греции: «…В начале существовал 

лишь вечный безграничный хаос…», «Подвиги Геракла» («Лернейская гидра»). Славянские мифы и 

предания. 

Зимние странички 

А.С. Пушкин «В тот год осенняя погода...»; Т.Г. Авлова «Снег по области пройдет…»; С.Я. Маршак 

«Как поработала зима!..»; А.А. Фет «Печальная береза...»; С.А. Есенин «Береза». 

3. Авторские сказки 

Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи бо-

гатырях»; К.Г. Паустовский «Теплый хлеб». 

Весенние странички 

А.С. Пушкин «Гонимы вешними лучами...»; Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится»; С.А. Есенин «Чере-

муха»; И.С. Соколов-Микитов «Грачи» (отрывок); А.А. Блок «Ворона». 

4. Рассказы 

В.К. Железников «Три ветки мимозы», «Рыцарь»; Б.С. Житков «Как я ловил человечков»; Ю.Я. Яко-

влев «Полосатая палка»; С.Г. Георгиев «Дедушка»; К.Г. Паустовский «Кот-ворюга». 

5. Басни 

Эзоп «Пчелы и Зевс», «Дровосеки и дуб», «Львица и лиса»; И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», 

«Квартет»; С.В. Михалков «Дальновидная Сорока». 

6. Поэзия 

А.С. Пушкин «Зимнее утро» (отрывок); И.С. Никитин «Утро»; А.А. Фет «Еще светло перед окном...»; 

А.А. Ахматова «Цветов и неживых вещей...»; Д.С. Самойлов «Осень»; Н.М. Рубцов «Хлеб»; Ю.И. Ко-

валь «Вот шагает гражданин»; Р.С. Сеф «Слезы»; Н.Н. Матвеева «Грустный заяц»; Г.Б. Остер «Очень 

страшная история»; из русского («Ехала деревня мимо мужика...», «Из-за леса, из-за гор…»), англий-

ского («Вопрос и ответ»), французского («Что я видел») фольклора; Э. Лир «Лимерики»; Ю.И. Коваль 

«Сундук»; О.Е. Григорьев «Полотер»; Ф.Д. Кривин «Ночь»; Ю.Д. Владимиров «Ниночкины покупки»; 

Э.Н. Успенский «Неудачник». 

7. Пьесы 

Е.Л. Шварц «Красная Шапочка». 
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Летние странички 

С.А. Есенин «С добрым утром!»; В.В. Маяковский «Тучкины штучки»; Р.Г. Гамзатов «С целым миром 

спорить я готов…»; С.П. Щипачев «Подсолнух»; И.А. Бунин «Детство»; Ф.И. Тютчев «В небе тают 

облака...»; С.Я. Маршак «Пожелания друзьям». 

В рубрике «Проверь себя»: «Змея и рыба» (армянская сказка); Н.А. Некрасов 

«Славная осень!..»; А.И. Полежаев «Белая ночь» (отрывок); И.А. Бунин «Бушует полая вода…»; Эзоп 

«Галка и вороны»; А.А. Прокофьев «Месяц»; М.Ю. Лермонтов 

«Горные вершины…»; В.Н. Соколов «Муравей»; Э.Н. Успенский «Память». 

В рубрике «Музейная страничка»: 

О.Э. Мандельштам «Примус» (отрывок); Е.Д. Агранович «Последний рыцарь на Арбате». 

4 класс – 136 часов 

Круг детского чтения 

1. В школе жизни 

А.И. Куприн «Бедный принц»; А.П. Чехов «Ванька»; В.Д. Берестов «В двенадцать лет я стал вести 

дневник»; Н.А. Некрасов «Школьник»; В.П. Астафьев «Бабушка с малиной»; Ю.М. Нагибин «Зимний 

дуб». 

2. «Мы в ответе...» 

В.А. Сухомлинский «Обыкновенный человек»; О.Е. Григорьев «Витамин роста» (стихотворема); Д.Н. 

Мамин-Сибиряк «Приемыш»; К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»; Д.М. Шагиахметов «В синем лесу»; 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтано-

виче и о прекрасной царевне Лебеди». 

3. «Сто фантазий» 

Ю.П. Мориц «Сто фантазий», «Слониха, слоненок и слон»; К. Россетти «Есть у булавки головка»; Д.С. 

Самойлов «Сказка», «Белые стихи»; Т.М. Белозеров «Кладовая ветра»; В.Д. Берестов «Честное гусе-

ничное»; Ф.Д. Кривин «Зеленые цистерны», «Солнце», «Жизнь на Земле»; Кир Булычев «Путешествие 

Алисы» (отрывок). 

4. Каждый выбирает для себя 

В.П. Крапивин «Путешественники не плачут»; Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» (быль); М.Ю. Лер-

монтов «Бородино»; Ю.Д. Левитанский «Мальчики»; Б.Ш. Окуджава «До свидания, мальчики...»; В.Д. 

Берестов «Мужчина»; А.Д. Дементьев «В мае 1945 года»; А.К. Передреев «Зачем шумит трава глу-

хая...»; А. Платонов «Неизвестный цветок»; Н.Н. Матвеева «Кораблик». 

5. «Россия, Родина моя» 

М.Л. Матусовский «С чего начинается Родина?»; К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смо-

ленщины...»; С.Я. Маршак «Ты много ли видел на свете берез?..»; Ю.И. Коваль «Чистый Дор»; В.А. 

Жуковский «Отчизне кубок сей, друзья...»; Е.А. Баратынский «Родина»; Н.А. Некрасов «Саша» (отры-

вок); Д.Б. Кедрин «Я не знаю, что на свете проще?..»; Н.М. Рубцов «Звезда полей»; А.С. Пушкин «Если 

жизнь тебя обманет...». 

В рубрике «Проверь себя»:  

А.А. Фет «Кот поет, глаза прищуря…»; А.Ф. Мерзляков «Среди долины ровныя»; А.К. Передреев «Ка-

чались ели…»; Ф.Д. Кривин «Подсолнух»; А.А. Блок «Ты помнишь? В нашей бухте сонной…»; Н.М. 

Языков «Пловец»; А.Т. Твардовский «Я знаю, никакой моей вины...»; Б.А. Слуцкий «Лошади в оке-

ане»; А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Н.М. Рубцов «Утро». 

В рубрике «Музейная страничка»: 

Д.С. Самойлов «Вечером»; В.Ф. Боков «На Мамаевом кургане». 
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Программы образовательной системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

Общие положения 

Реализация образовательной системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова обеспечивается учебно-

методическим комплексом, построенным на единых концептуальных основаниях и в то же время 

допускающим определенную вариативность использования. Полное изложение примерных программ 

учебных предметов, предусмотренных к изучению на ступени начального общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной 

Примерной основной образовательной программе.  

В состав учебно-методического комплекса образовательной системы Д.Б. Эльконина – В.В. Да-

выдова для первого класса входят следующие учебники и учебные пособия: 

 

Русский язык 1 кл. Репкин В.В., Восторгов Е.В., Левин В.А. Букварь Вита-Пресс 

1-4 кл. Ломакович С.В., Тимченко Л.И. Русский язык Вита-Пресс 

Литературное 

чтение 

1-4 кл. Матвеева Е.И.  

Литературное чтение 

Вита-Пресс 

Математика 1-4 кл. Александрова Э.И.   

Математика 

Вита-Пресс 

Окружающий 

мир 

1-4 кл. Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. 

Окружающий мир 

Вита-Пресс 

ИЗО 1 кл. Шпикалова Т.Я.  

Изобразительное искусство 

Просвещение 

Технология 1-4 кл. Конышева Н.М.  

Технология 

Ассоциация XXI век 

Физкультура 1-4 кл. Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

Музыка 1-4 кл. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Музыка 

Просвещение 

ИЗО 2-4 кл. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное 

искусство 

Дрофа 

 

Программа по литературному чтению (1 – 4 классы) 

Е. И. Матвеева 

 

1. Пояснительная записка 

Программа по литературному чтению ориентирована на достижение целей, задач современного 

образования, определенных Федеральными государственными образовательными стандартами.  

Литературное чтение – особый предмет школьной программы 1-ой ступени образования, дающий 

представление о многообразии литературы как явлении национальной и мировой культуры, средстве 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Этот предмет значим для личностного 

развития ребенка, поскольку формирует представление о мире, культуре, этических понятиях, добре и 

зле, нравственности; создает условия для успешности обучения по всем предметам; формирует по-

требность в систематическом чтении. 

Литературное чтение предназначено для освоения системы научных понятий в формирующейся 

учебной и читательской деятельности в условиях новой социальной ситуации, связанной с расширени-

ем информационного поля.  

Литературное чтение является фундаментом для всего последующего обучения читателя, способ-

ного самостоятельно добывать знания, обладающего основным умением – умением учиться. Этот 

предмет закладывает основу формирования учебной деятельности – систему учебно-познавательных 

мотивов, умение ставить, принимать и реализовывать учебные цели, решать учебные и учебно-

практические задачи, планировать, контролировать, оценивать учебные действия, их результат.  

Система развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова способствует реализации в ре-
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бенке скрытых возможностей, росту творческого потенциала.  В качестве  системообразующей задачи 

развивающего обучения в начальной школе указывается формирование учебной деятельности учаще-

гося, создание условий для превращения ученика в субъект учения, заинтересованного в самоизмене-

нии и способного к нему. 

Предметное содержание литературного чтения и логика его построения в данной образовательной 

системе определяются закономерностями  формирования учебной деятельности. В этом процессе со-

здаются условия и для решения собственно предметных задач.  

2. Общая характеристика учебного курса 

В области литературы – это задачи, связанные с формированием  читательской компетентно-

сти, расширением литературного кругозора, развитием «чувства художественного слова», лите-

ратурного вкуса. Очевидно, что предмет литературного чтения обладает специфическими  средствами 

решения указанной системообразующей задачи развивающего обучения. В то же время реализация пе-

речисленных внутрипредметных задач литературного чтения в контексте формирования учебной дея-

тельности имеет большие, на данный момент недостаточно раскрытые, перспективы.  

В основу программы положены идеи отечественных и зарубежных исследователей: М. М. Бахти-

на, В. С. Библера, Л. С. Выготского, Г.- Г. Гадамера, М. М. Гиршмана, Ю. М. Лотмана. В их работах 

основной акцент делается на диалогическую «встроенность» сознания современного читателя в 

культурное пространство мира, создаваемого особым подбором изучаемых произведений.  

При построении курса литературного чтения учитывается тот факт, что в отличие от других пред-

метов школьной программы (математики, русского языка, естествознания), литература рассматривает 

образ, которому свойственна не логическая, а конкретно-чувственная и эмоциональная убедитель-

ность. В связи с этим литературное чтение, в первую очередь, обращается к образной природе произ-

ведений, обладающих эстетическим достоинством, эстетической ценностью, являющейся важной со-

ставляющей формирующейся личности читателя. Воспитание культуры чтения невозможно без особой 

организованной деятельности в культурном пространстве урока и вне его.  

Культурного человека, способного к саморазвитию, отличает сформированность самостоятель-

ной читательской позиции, которая немыслима без культуры грамотного, внимательного, «тщатель-

ного» чтения, без умения внятно высказывать собственную точку зрения о прочитанном тексте, точно, 

полно и глубоко раскрывать художественный потенциал произведения, одним словом, «честно читать» 

(А. П. Скафтымов).  

Исходя из этих позиций, мы определяем предметом рассмотрения литературного чтения именно 

способ чтения, а его объектом – литературный текст. 

 Цель предлагаемого курса чтения – обеспечение интенсивного совершенствования чтения уча-

щихся через освоение «смыслов» литературного текста; открытие разных способов (техник) понима-

ния произведения для развития творческих и коммуникативных способностей ребенка; воспитание 

культуры восприятия текста; стимулирование потребности ребенка в творческом чтении.  

Достижение данной цели предполагает решение  

1) образовательных задач: 

 развитие потребности читать любой текст (художественный и нехудожественный) через осво-

ение приемов синтагматического чтения, способов интонирования текста и техник пони-

мания произведения; 

 развитие способности творческого «видения» смыслов художественного текста;  

 открытие  и освоение учениками позиций читателя и автора; 

 формирование в сознании читателя эстетических (эмоционально-ценностных) и герменевти-

ческих (образно-понятийных, смысловых) установок для постижения сущности изучаемого 

предмета; 

2)  развивающих задач: 

 развитие «чувства художественного слова», литературного вкуса; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 развитие речи; 
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3) воспитательных задач: 

 формирование культуры творческого восприятия литературного произведения; 

 воспитание эстетического отношения к книге как источнику духовности, отражающему мно-

гогранность жизни. 

Достижение указанной цели есть планируемые личностные, метапредметные (универсальные учеб-

ные действия), предметные результаты. Данный курс органически связывает в себе следующие содер-

жательные моменты: 

– открытие мира литературы (знакомство с новыми именами авторов, новыми произведениями, 

разными жанрово-видовыми особенностями текстов, приемами выражения авторской позиции; рас-

смотрение одной темы в представлении разных авторов); 

– овладение приемами понимания художественного текста (развитие образного мышления на 

этапе восприятия текста и создания собственного высказывания; освоение способов «тщательного» 

чтения; формирование умения раскрывать творческий потенциал любого произведения; применение 

открытых приемов для создания собственного высказывания, выражения личной авторской позиции); 

–  совершенствование навыка синтагматического чтения; 

– применение законов русской речи в ситуациях речемыслительной деятельности (овладение 

законами и нормами этикетного общения). 

Урок литературного чтения выстраивается как урок – диалог, являющийся наиболее эффектив-

ным методом и формой изучения произведений, как коммуникативное событие встречи читателей 

(учителя и детей) с автором. В ходе такого урока у учеников возникают открытия, рождаются разные 

мнения, переживания от восприятия нового текста.  

Важно на таком уроке установить связи между точкой зрения одного ученика и «другого», умело 

повести диалог о прочитанном (с целью открытия новых смыслов текста). Такой процесс развивает 

речевой слух, речевое чутье читателя и слушателя, благоприятно влияет на выразительное интониро-

вание любого заданного текста, на формирование навыка чтения.  

Таким образом, обучение осуществляется в процессе специально организованной учебной коллек-

тивно-распределенной деятельности. Литературное чтение – особый курс, предполагающий организа-

цию учебного диалога, сотрудничество детей. Именно диалог составляет основу познавательной дея-

тельности учащихся, а также выявляет уровень понимания каждым ребенком исследуемого «объекта». 

Диалог помогает определить предметное содержание обучения, так как каждый ученик выражает лич-

ное отношение к литературному тексту и помогает установлению коммуникативных отношений между 

его участниками (по поводу предметного содержания), он способствует развитию индивидуальных 

творческих способностей, выявляя их из общего «многоголосья» читательских мнений. 

Начиная с третьего класса, в программу включаются специальные задания на  осуществление кон-

троля и оценки под рубрикой «От автора к читателю, от читателя к автору». Задачами данных 

творческих уроков являются формирование умений не только создать собственный текст, но и способ-

ность проанализировать написанное согласно выработанным критериям оценки. Такие задания наце-

ливают ребенка не только на развитие умений оценивать себя и других, но и позволяют неоднократно 

дорабатывать так называемые «рукописи», доводить их «до совершенства», вырабатывать собствен-

ный авторский стиль.  

Учебные тетради, предлагаемые к учебникам, помогают не только глубже освоить программу, но 

и позволяют ученику практически овладеть позицией автора и редактора собственной работы. Они со-

держать много дополнительного материала для апробирования открытых способов работы с произве-

дением, а также помогают осуществлять контроль за выполнением творческих работ.  

3. Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта литературное образование обозначено 

как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования младшего 

школьника. На его изучение отведено 444 часа. В 1 классе  40 ч (4 ч в неделю), во 2,3,4  классах по 136 

ч (4 ч в неделю , 34 учебные недели в каждом классе). 
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4. Результаты изучения предметного курса 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования наце-

ливают на достижение планируемых результатов, понимаемых как совокупность личностных, мета-

предметных (универсальных учебных действий) и предметных результатов. Предмет «литературное 

чтение» является ведущей школьной дисциплиной, обеспечивающей развитие личности и формирова-

ние функциональной грамотности младшего школьника. 

В результате освоения программы курса в 1-ом классе планируется достижение младшими 

школьниками следующих  

1) личностных результатов:  

– учащиеся мотивированы к процессу чтения, они проявляют интерес и желание познавать во 

время чтения и слушания произведений разных жанров; 

– принимают мысль о разнообразии мнений по прочитанному произведению, терпимо относят-

ся к мнению других читателей; 

– имеют представление о ценности жизни, доброты к людям и всему живому, знания и дружбы; 

– имеют представление об этикетных нормах поведения в процессе коммуникации с другими 

читателями; 

– имеют представление о разнообразии человеческих эмоций, чувств, настроений, которые про-

являются в ответ на мнение о прочитанном произведении. 

2) метапредметных результатов: 

– считают книгу источником информации; 

– читают текст целыми словами; 

– отвечают на вопрос по содержанию прочитанного; 

– определяют тему  самостоятельно прочитанного текста объемом около 70 слов; 

– имеют представление о понятиях «текст», «раздел»; 

– выделяют в тексте абзац; 

– контролируют правильность чтения других учеников, фиксируют ошибки в процессе чтения; 

– находят страницу книги по номеру; 

– пользуются оглавлением и пиктограммами в учебнике; 

– умеют соотносить текст и иллюстрацию; 

– участвуют в диалоге по прочитанному тексту (на уровне отдельной реплики); 

3) предметных результатов: 

– имеют представление об авторе, художественном произведении, персонаже; 

– различают прозаический и стихотворный тексты; 

– связывают заглавие произведения с его содержанием; 

– имеют представление об элементах интонации (речевом звене, ключевом слове, паузе, ритме); 

– имеют представление о разнообразии интонации в произведении; 

– определяют некоторые оттенки интонации в произведении (радость, грусть, равнодушие, пе-

чаль, тревогу и др.); 

– в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделяют персона-

жей, события, эмоционально окрашенные слова в тексте; 

– способны пересказать кратко эпизод произведения: перечислить события; 

– способны кратко описать образа персонажа; 

– имеют представления о некоторых особенностях жанров сказки, юмористического стихотво-

рения, рассказа. 

5.Тематическое содержание курса, круг детского чтения 

Все критерии отбора произведений для детского круга чтения обеспечивают деятельностный 

характер обучения, организацию детского творчества на фундаменте элементарных теоретических  

представлений об исторических эпохах, о народах, об этике и эстетике, о видово-жанровых возможно-

стях литературы, разнообразии авторского видения мира, человека, природы.  



 

 162 

Выбор текстов для исследования в урочной и внеурочной читательской деятельности опирается 

на возрастные особенности учащихся 1-ой ступени образования, обусловлен их читательскими при-

страстиями, а также требованиями к особой культуре изображения действительности, позволяющей 

мотивировать формирующегося читателя к личностному духовному развитию.  

1 класс 

Раздел I. Чудеса природы 

Образ весны, весеннего листа,  весеннего цветка, образ весеннего чуда. Образы героев, помогающих 

нарисовать картину весны, передать весеннее настроение. 

Поэты и прозаики о весне. Их творческие «секреты». 

Художественное описание весны и явлений природы. 

М. В. Бородицкая «Весна сбежала за ворота»; Я. Л. Аким «Апрель»; Н. И. Сладков «Медведь и солн-

це»; Э. Ю. Шим «Весна»; В. В. Бианки «Прилетала красавица весна»; К. Г. Паустовский «Стальное ко-

лечко» (отрывок); Э. Ю. Шим «Ландыш»; И. С. Соколов-Микитов «Ландыши»; П. Соловьева «Под-

снежник»; И. А. Бунин «Ландыш»; Г. Х. Андерсен (перевод с датского Г. Мирошниковой) «Подснеж-

ник».  

Читай, удивляйся, размышляй! 

И.С. Соколов-Микитов «Март в лесу», С. А. Островой «Зацепилось солнце за сосну», С. Я. Маршак 

«Ландыш», А. С. Пушкин «Птичка», Т. М. Белозеров «Ручей», К. Г. Паустовский «Маша» (отрывок), 

О. И. Григорьев «Дожди», И. А. Бунин «После половодья», М. М. Пришвин «Разговор деревьев», Э. Э. 

Мошковская «Дедушка Дерево», Г. А. Скребицкий «Четыре художника» (отрывок), Ю. И. Коваль «Ве-

сенний вечер». 

Раздел II. От дождя до радуги 

Юмористический образ погоды в «детских» стихах. Юмористические персонажи. Образ дождя, радуги. 

«Путь от дождика до радуги» в творчестве писателей и поэтов.  

Спор героев. Приемы его изображения. Художественное описание дождя и радуги. Сказочное повест-

вование. Лирический образ героя произведения. Смена настроений. Оттенки смысла. 

Г. М. Кружков «Пес Прогноз», Ф. Д Кривин «Мечта», С. Я. Маршак «Дождь», Л. Н. Конырев «В полях, 

не кошенных косой», Б. А. Павлов «Капли-сережки», Н. К. Абрамцева «Грустная история», Э. Ю. Шим 

«Цветной венок», И. С. Соколов-Микитов «Радуга», К. Д. Ушинский «Солнце и радуга», В. А. Жуков-

ский «Загадка».  

Читай, удивляйся, размышляй! 

И. С. Шмелев «Мартовская капель» (отрывок), А. Е. Екимцев «Неосторожный гром», М. С. Пляцков-

ский «Скачет дождик длинноногий», В. Бурлак «Голос дождя», А. А. Фет «Весенний дождь», А. К. 

Дитрих «Льется с неба синий свет», А. Е. Екимцев «Ехал дождик на коне», Ю. И. Коваль «Под сосна-

ми».  

Раздел III. Кто придумал чудеса? 

Образы «чудес», созданные авторами.  

Чудесные превращения в природе и в жизни. Человек, способный видеть необычное в обыкновенном. 

Слово, которое становится волшебным.  

Н. А. Заболоцкий «В нежном небе серебристым комом», И. П. Токмакова «В чудной стране», О. О. 

Дриз «Прогулка», В. В. Лунин «Я видела чудо», В. В. Лунин «Весь дом волшебный», Н. А. Кончалов-

ская «Показал садовод», О. Е. Григорьев «Человек с зонтом», В. В. Берестов «Честное гусеничное», А. 

А. Фет «Бабочка», Н. Н. Матвеева «Солнечный зайчик». 

Читай, удивляйся, размышляй! 

Г. Новицкая «Весна в подвале», Ф. Д. Кривин «Любовь», А. А. Фет «Рыбка», К. Д. Бальмонт «Золотая 

рыбка», М. С. Пляцковский «Колыбельная песенка ветра про тысячу чудес», М. М. Пришвин «Пред-

майское утро», О. О. Дриз «Как сделать утро волшебным», Г. М. Цыферов «Паровозик», В. С. Шефнер 

«Не привыкайте к чудесам». 

Раздел IV. Сквозь волшебное стекло. 

Тема волшебства. Образ солнечного луча, образ доброго котенка и стеклышка. Добро и зло в изобра-
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жении писателя.  

Мир вокруг нас сквозь волшебное стекло. Особое видение читателя и писателя. Талантливый читатель 

и талантливый слушатель. Роль волшебного слова автора в жизни человека. 

С. Черный «Песня солнечного луча», Н. К. Абрамцева «Котенок и стеклышко», Е. Я. Тараховская 

«Сквозь цветное стеклышко»? Ю. И. Коваль «Фиолетовая птица». 

Читай, удивляйся, размышляй! 

О. О. Дриз «Стеклышки», М. Клява «Камень у дороги», М. С. Пляцковский «Краски», И. П. Токмакова 

«Не плачь, гномик!», Ю. И. Коваль «Сказка об огромных существах». 

2 класс 

Часть первая. Каким бывает слово? 

Раздел I. Каким бывает слово? 

Интонация литературного послания. Образ слова в поэтическом и прозаическом текстах.  

Прямое и переносное значение слова. Оттенки слова. Настроение автора, героя. Творческие «секреты» 

автора. Тон и содержание произведения, их взаимосвязь. Пословицы о слове и языке. 

А. С. Пушкин «Если жизнь тебя обманет», «Кн. П.П. Вяземскому»; А. А. Тарковский «Слово только 

оболочка»; Дж. Родари (перевод с итальянского Ю. Ильиной) «Почему слово так дорого ценится?»;  

пословицы о слове и языке; В. В. Суслов «Как работает слово»; Е. А. Пермяк «Волшебные краски» 

(отрывок), «Пастух и Скрипка» (отрывок); В. В. Голявкин «Я пуговицу сам себе пришил»; Притча о 

талантах (по А. Меню); А. А. Ахматова «Тайны ремесла»; Ф. К. Сологуб «Глаза»; М. М. Пришвин 

«Летний дождь»; В. В. Набоков «Дождь пролетел»; В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» (отрывок), 

В. В. Лунин «Музыка». 

Читай, удивляйся, размышляй! 

Притча о Сеятеле (из Евангелия от Матфея, гл. 13); В. А. Солоухин «Когда ты хочешь молвить слово»; 

Н. И. Сладков «Золотая осень»; А. А. Ахматова «Вереница четверостиший» (отрывок); В. П. Астафьев 

«Падение листа»; В. В. Бахревский «Вечер»; И. Пивоварова «Песня скрипки»; М. М. Пришвин «Ху-

дожник»; И. А. Бунин «Слово». 

Раздел II. Волшебные превращения слова 

Интонация как средство выражения вежливости (невежливости). 

Диалог героев. Настроение читателя. Портрет героя.  Творческие «секреты» автора. Отношение автора 

и читателя к герою. Юмор. Интонирование диалога поэтического произведения. Правила хорошего 

тона. Раскрытие смысла названия текста. Роль языка в жизни человека.  

А. К. Дитрих «Говорила туча туче»; Э. Э. Мошковская «Косматая-косматая»; Ю. С. Тимянский «Рас-

сказ школьного портфеля»; Ю. Тувим (перевод с польского С. В. Михалкова) «Словечки-калечки»; 

«Заяц-хвастун» (русская народная сказка); И. А. Крылов «Кукушка и Петух»; И. М. Подгаецкая «Уда-

рение»; С. Черный «Воробей»; В. И. Белов «Как воробья ворона обидела»; Я. Л. Аким «Что говорят 

двери»; Н. Демыкина «Капризный день»; О. Е. Григорьев «Гостеприимство»; И. Шевчук «Подарок»; 

О. И. Высотская «Мягкий знак»; Э. Э. Мошковская «Сказка про Твердый и Мягкий знаки»; Дж. Родари 

(перевод с итальянского Л. Тарасова) «Страна без ошибок», Притча о Эзопе. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

Ю. П. Мориц «Попугай и утка»; П. Синявский «Штранная иштория»» Н. К. Абрамцева «Вот так паль-

ма»; Я. Бжехва (перевод с польского Б. Д. Заходера) «Очень Вежливый Индюк»; М. С. Пляцковский 

«Добрая лошадь»; А. А. Дмитриев «Бездомная кошка»; М. С. Пляцковский «Баран и солнышко»; Н. Н. 

Матвеева «Было тихо»; Л. С. Петрушевская «Заячий хвостик»; И. П. Токмакова «Радость»; В. Д. Бере-

стов «Аист и соловей»; А. Л. Барто «Пожалуйста, потише!»; А. К. Дитрих «Песенка вопросительного 

знака, ставшего знаком восклицательным»; М. С. Пляцковский «Маленькое стихотворение о малень-

кой точке». 

Раздел III. Волшебники слова 

Совет, просьба автора. Литературная притча. Поучение в притче. Подбор заголовка к тексту. Настрое-

ние автора. Творческие «секреты» автора: сравнение, метафора. Тема добра в сказочной истории. Ху-

дожественный образ времени суток. Создание художественного образа в собственном прочтении. 
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Дж. Родари (перевод с итальянского С. Я. Маршака) «Чем писать?»; Л. Н. Толстой «Веник»; И. Мазнин 

«Давайте дружить»; Н. Н. Матвеева «Кораблик»; Е. А. Пермяк «Как Маша стала большой»; Э. Ю. Шим 

«Жук на ниточке»; В. С. Шефнер «Колыбельная»; С. Г. Козлов «Как Ежик и Медвежонок протирали 

звезды»; Г. М. Кружков «Утро – веселый маляр»; М. М. Пришвин «Слово-звезда»; Э. Ю. Шим «Цвет-

ной венок»; В. И. Белов «Радуга»; В. А. Бахревский «Хозяева лета». 

Часть вторая. Слово в сказке 

Введение в мир сказочного слова 

И. С. Соколов-Микитов «Звезды»; В. Д. Берестов «Недаром дети любят сказку»; В. А. Черченко «Как 

рождается сказка?» 

Раздел I. Слово в русской народной сказке 

Сказка. Русская народная сказка.  Сказка волшебная. Сказка бытовая. Сказка о животных. Сказка-

притча. Секреты автора при создании сказочного образа. Преувеличение. Композиция волшебной 

сказки. 

«Мужик и медведь»; «Мороз, Солнце и Ветер»; «Кулик»; «Несмеяна-царевна» (записал сказку А. Н. 

Афанасьев); «Журавль и цапля»; «Солдатская загадка». 

Раздел II. Притчевое слово в сказке 

Притча, ее жанровые особенности. Иносказательность, поучительность, лаконичность притчи. Прямое 

и переносное значение. Притча как «поучение в примере». 

Ф. К. Сологуб «Сказки на грядке и сказки во дворце», К. Д. Ушинский «Два плуга», «Ветер и Солнце»; 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Знаем!»; Е. Матвеева «Доброй сказке нет конца!»  

Раздел III. Мир природы в авторских сказках 

Образ времени года в сказке разных авторов. «Живой» характер необычного персонажа. Способы 

изображения особенностей этого персонажа.  

К. Д. Ушинский «Проказы старухи зимы»; И. С. Соколов-Микитов «Зимняя ночь»; Л. А. Чарская 

«Зимняя сказка»; О. О. Дриз «Как родилась Зима». 

Читай, удивляйся, размышляй! 

«Гуси-лебеди» (русская народная сказка); «Добрый поп» (русская народная сказка); Н. К. Абрамцева 

«Осенняя сказка». 

Раздел IV. Герой в авторских сказках о животных 

Образ животного в авторских сказках. Способы изображения внешнего вида и характера героев. Речь 

персонажей как их основная характеристика. Сказочные приемы, используемые авторами для создания 

образа животного. Отличия авторских сказок от русских народных сказок о животных. 

В. И. Даль «Ворона»; Н. Д. Телешов «Покровитель мышей»; А. Н. Толстой «Картина»; Д. И. Хармс 

«Про собаку Бубубу». 

Раздел V. Герой в авторских сказках о волшебстве 

Изображение домовых авторами-сказочниками.  

Н. К. Абрамцева «Чудеса, да и только»; Т. И. Александрова «Кузька» (отрывок). 

Раздел VI. Поэтическая сказка 

Содержание и построение поэтической сказки. Особенности ее языка. 

С. Я. Маршак «Вчера и сегодня»; П. П. Ершов «Конек Горбунок» (отрывок). 

Читай, удивляйся, размышляй! 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказочка про Козявочку»; Н. К. Абрамцева «Лужица»; Е. А. Пермяк «Пастух и 

Скрипка»; пословицы и поговорки о сказке. 

Раздел VII. Когда рождается сказочник 

Авторское сочинение второклассницы, особенности ее сказки. 

А. Черепанова «Бесконечная сказка». 

Е. Матвеева «Я в сказочный мир возвращаюсь порой». 

3 класс 

Часть первая. Мир, созданный автором 
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Раздел I. Рождение замысла 

Замысел сочинения, произведения, книги. Окружающая действительность – источник для создания 

художественного образа в произведениях разных авторов. Сопоставление предметов и явлений – спо-

соб создания новой художественной «картины». Впечатления автора, передаваемые в произведении. 

Мироощущения поэта, писателя. Авторская позиция. Автор и читатель. Сравнение как изобразитель-

ное средство, помогающее автору создавать интересный образ в произведении. Элементы описания в 

авторских работах. 

Н. К. Абрамцева «Шелковая сказка»; Ю. И. Коваль «Вода с закрытыми глазами»; Д. Хармс «Что это 

было?»; С. Черный «Крокодил»; А. Е. Екимцев «Дедушка туман»; Н. К. Абрамцева «Сказка о тумане»; 

А. Е. Екимцев «Комары»; В. А. Бахревский «Скучный осенний дождик»; В. И. Белов «Катюшин дож-

дик».  

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-этюд «Эти облака похожи на…», «Эти тучки похожи на…», выбор те-

мы, анализ сочинения, обсуждение результатов работы по критериям творческой работы (формулиро-

вание критериев).  

В. В. Маяковский «Тучкины штучки»; Ф. А. Миронов «Тучи». 

Раздел II. В царстве пейзажа 

Описание природы. Роль пейзажа в художественном произведении. Настроение автора и героя, пере-

данное в художественном описании природы. Внутренний мир автора и героя. Способы изображения 

природы – способы показа внутреннего мира автора и героя. Эпитет как изобразительное средство, 

помогающее автору создавать интересный образ в произведении. Лирическое стихотворение. Его от-

личие от шуточного, юмористического текста. Способы изображения одной темы у разных авторов.  

И. С. Тургенев «Осень»; Ю. Качаев «Осенние странники»; П. П. Потемкин «Мухоморы»; В. А. Бахрев-

ский «Опоздавший мухомор»; Ю. И. Коваль «Последний лист»; И. А. Бунин «Листопад» (отрывок); В. 

Д. Берестов «Капля»; Ф. А. Миронов «Капля».  

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-описание природы «Путешествие осеннего листа», выбор темы, анализ 

сочинения, обсуждение результатов работы по критериям сочинения. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

А. Е. Екимцев «Как спят сосны»; В. Д. Берестов «Рыжик»; С. Козлов, Л. Шульгина «Гриб»; Ю. И. Ко-

валь «Листья»; Е. Аксельрод «Лопухи и одуванчики»; В. Д. Берестов «Осенние одуванчики»; Ю. И. 

Коваль «Фарфоровые колокольчики»; В. Д. Берестов «Мать-и-мачеха»; М. Агафонова «Подснежник»; 

В. А. Лалетина «Февральская вьюга ещё бушевала»; А. И. Введенский «Ураган»; В. А. Бахревский 

«Уснувший ветер»; А. Е. Екимцев «Ветерок»; В. Бурак «Ночь над белой луной»; В. А. Бахревский 

«Встреча».  

Раздел III. «И сразу стало все не так…» 

Описание неживого предмета. Создание художественного образа неживого предмета, способы его 

изображения. Разные способы воплощения авторского замысла в связи с созданием образа – неоду-

шевленного предмета. Использование прямого и переносного значения слов для изображения персо-

нажа – листка, посуды, чайника, кастрюли, самовара – с целью создания шуточного образа, интересно-

го для ребенка-читателя. Олицетворение как яркое изобразительное средство, помогающее автору со-

здавать интересный образ необычного героя в произведениях разных жанров.  Звукопись как средство 

подражания «голосу» героя, которое используют авторы при описании объектов неживого мира. Гла-

голы-действия, помогающие автору «оживить» персонаж в сказке, стихотворении, рассказе. 

Э. Э. Мошковская «Листок бумаги»; Э. Э. Мошковская «Лесная пятёрка»; Е. И. Матвеева «Мечта»; А. 

Е. Екимцев «Арбуз»; М. Я. Бородицкая «Тетушка Луна»; Ю. П. Мориц «Разговаривали вещи»; Г. Х. 

Андерсен (перевод с датского А. Ганзен) «Чайник»; Ю. П. Мориц «Пузатый чайник»; О. Э. Мандельш-

там «Кухня»; А. М. Горький «Самовар». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-описание неживого предмета; использование знакомых изобразитель-

ных средств для создания интересного образа (эпитетов, олицетворений, сравнений, звукописи и др.). 
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Оценивание работ по сформулированным учениками критериям этой творческой работы. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

Н. К. Абрамцева «Сказка про старый дом»; М. С. Пляцковский «Самовар»; С. Черный «О чем поет са-

мовар»; М. Клява «Родственницы»; В. Д. Берестов «Змей-хвастунишка»; С. Черный «Змей»; Е. А. Пер-

мяк «Некрасивая ёлка»; В. А. Лалетина «Плакала ёлка, роняя иголки»; Л. С. Петрушевская «Старая 

дружба»; Р. С. Сеф «Ночная музыка»; А. Е. Екимцев «Ночью», М. М. Пришвин «Неведомому другу». 

Часть вторая. Секреты рождения образа 

Раздел I. Доброе слово и кошке приятно 

Описание животного (кошки, кота, котенка) в художественных произведениях разных жанров: сказке, 

рассказе, рассказе-этюде, юмористическом стихотворении. Способы изображения внешнего вида и 

внутреннего мира героя. Главный герой произведения о животном, способы создания образа. Изобра-

жение одинакового животного в произведениях разных авторов. Изображение одинакового животного 

в прозаических и поэтических произведениях, в текстах разной жанровой специфики. Средства худо-

жественной изобразительности, помогающие авторам создавать образ животного в художественном 

произведении. Способы изображения кота у одного автора-прозаика, особенности раскрытия темы в 

каждом из произведений: этюде и рассказе. Образ героя-рассказчика, который общается с животным, 

способы изображения авторского отношения к ним и происходящим событиям. Особенности жанров 

этюда и миниатюры. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: описание кота, с которым произошел интересный случай; использование изобра-

зительных средств для создания интересного образа (эпитетов, олицетворения, сравнений). Выбор 

жанра работы. Анализ сочинения, обсуждение результатов работы по выработанным критериям этой 

творческой работы.  

М. С. Пляцковский «Как попался кот на удочку»; С. Черный «Как кот сметаны поел»; Н. К. Абрамцева 

«Загадка»; М. М. Пришвин «Кот»; Ю. И. Коваль «Летний Кот», «Солнечное пятно». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-описание кота на темы «Весенний Кот». «Зимний Кот», «Осенний Кот» 

(аналогичная тема сочинения задана в этюде Ю. И. Коваля «Летний Кот»); выбор жанра сочинения; 

использование изобразительных средств для создания интересного образа (эпитетов, олицетворения, 

сравнений). Анализ сочинения, обсуждение результатов работы по выработанным критериям этой 

творческой работы.  

Раздел II. «О всякой живности» 

Животное – любимый герой литературы для детей. Выбор писателем или поэтом объекта описания в 

произведении. Показ события в произведениях повествовательного жанра с целью заинтересовать чи-

тателя необычным (обычным) образом животного. Ритмический рисунок поэтического произведения о 

животном – способ передачи настроения в стихотворении. Философское стихотворение – жанр, позво-

ляющий глубже понять внутренний мир автора, его восприятия живого мира. Понятие литературной 

эпохи.  

Метафора (скрытое сравнение) как яркое изобразительное средство, помогающее автору создавать ин-

тересный образ обычного героя (животного, птицы, насекомого) в произведениях разных жанров. Ху-

дожественное и научное описание животного. Позиция автора в разных видах описания. Художествен-

ное и нехудожественное произведения: сходства и различия между ними. Художественный образ – 

центральное понятие художественной литературы. Цикл рассказов о животных, объединенный общей 

идеей создания образов деревенской жизни. 

В. Д. Берестов «Жуки»; М. В. Ломоносов «Кузнечик»; Г. Новицкая «Ливнем грива падает седая…»; Ю. 

Я. Яковлев «Мой знакомый бегемот»; научно-популярное описание бегемота (отрывок из энциклопе-

дической статьи «Аванты+»); Д. Хармс «Бульдог и таксик»; В. А. Бахревский «Дом с жабой»; Ю. И. 

Коваль «Лось»; В. И. Белов «Диалог. Рассказы о всякой живности» («Рома», «Петух», «Последняя си-

ничка»).  

От автора к читателю, от читателя к автору 
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Творческая работа: анализ и интерпретация лирического стихотворения Н. А. Заболоцкого «Лебедь в 

зоопарке»; работа с незнакомой лексикой; выявление изобразительных средств для создания авторско-

го образа (эпитетов, олицетворения, сравнений); композиционных приемов текста.  

Сочинение-интерпретация небольшого объема. Составление партитуры текста для выразительного 

чтения. Выразительное интонирование стихотворения. 

Раздел III. Каждый САМ о себе  

Художественные произведения разных жанров, в которых используется прием изображения героев – 

рассказ персонажа от его имени. Самопрезентация героя. Речевая характеристика персонажа. Монолог 

и диалог как средства раскрытия его характера. Способы изображения авторского отношения к герою-

животному. Использование звукописи для передачи настроения героя, автора. Хвалебная речь персо-

нажа, способы ее произнесения. 

Описание интересного события в произведениях повествовательных жанров – прием характеристики 

героя, выявляющий достоинства и недостатки его характера. Басня о животных, особенности жанра, 

иносказание и мораль в басне. 

Дневниковые записи собаки. Нестандартная ситуация, раскрывающая характер героя, его взаимоотно-

шения с окружающим миром. Юмор в произведении. Способы характеристики животного и человека 

через дневники. Особенности «молитвы», которую произносит собака: добрая тональность и тонкий 

юмор произведения. 

Р. С. Сеф «Полночь…»; В. Д. Берестов «Песня лягушек»; С. Чёрный «Индюк»; Д. С. Мамин-Сибиряк 

«Умнее всех»; В. Д. Берестов «Гусь и его критики»; С. Чёрный «Дневник фокса Микки» (глава «О 

Зине, о еде, о короке и т. п.), «Арапкина молитва». 

Читай, удивляйся, размышляй! 

С. А. Островой «Загадочная птица»; В. И. Белов «Мышонок, бабушка и кот»; Огден Неш «Микроб» 

(перевод с английского Г. Кружкова); В. В. Чаплина «Обыкновенная кошка»; Н. С. Гумилёв «Гиппопо-

там»; Л. Н. Толстой «Булька»; У. Д. Смит (перевод с английского И. Фонякова) «Собаки»; А. В. Тихо-

нов «Царевна-лягушка»; М. Петровых «Кузнечики… А кто они такие?..»; А. А. Фет «Мотылёк мальчи-

ку»; Рене Гийо (перевод с французского М. Яснова) «Радуга»; Э. Н. Успенский «Хамелеон»; В. В. Би-

наки «Лупленый бочок; С. Кирсанов «Этот мир». 

Раздел IV.  Необычные уроки ПИСЬМА 

Послание как способ передачи авторских мыслей и чувств. Авторская позиция в послании (автор – 

«адресант»). Адресность послания. Адресат и адресант. Цели и свойства послания. Происхождение 

послания: бытовые и литературные послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, записка, личное 

письмо, поздравление, деловое письмо, открытое письмо в газету. Жанровые особенности литератур-

ного послания. Этикетные нормы послания. Тон послания. Комплимент как обязательный компонент 

послания. Комплимент (антикомплимент) как особое выразительное средство адресности.  

Ю. Н. Кушак «Почтовая история»; Ю. П. Мориц «Тетрадка для сказок»; Д. Родари (перевод с итальян-

ского С. Я. Маршака) «Письмо фее»; А. Е. Екимцев «Деревушка на сосне»; Л. Мезинов «Соседи»; М. 

С. Пляцковский «Козлёнок в почтовом конверте»; А. П. Чехов «Ванька»; А. С. Пушкин «19 октября» 

(отрывок), «И. И. Пущину», «Няне»; В. В. Лунин «Записка»; Я. Аким «Пишу тебе письмо»; М. Я. Бо-

родицкая «Лето прошло»; Э. Э. Мошковская «Письмо». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение различных посланий, редактирование. 

Заключение 

Ю. Я. Яковлев « К читателю». 

4 класс 

Часть первая. Детства чудная страна 

Раздел I. Когда сбываются мечты… 

Тема мечты в произведениях разных авторов. Реализация авторского замысла в художественных обра-

зах детства. Изобразительные средства создания образов в поэзии и прозе. Творчество ребенка, созда-

ющего свою Страну Детства. Образы любопытства, любознательности, фантазии, «вообразилии» в 
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стихах для детей. Грустное и веселое в детстве – одна из основных тем поэтов и писателей. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение «Моя Страна Детства». 

О. О. Дриз «Семицветная страна»; Ю. П. Мориц «Это очень интересно»; В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке»; В. Д. Берестов «Исполнение желаний»; В. Иванова «Трудный случай»; У. Д. Смит (перевод 

И. Фонякова) «Слон»; Шэл Силверстейн (перевод с английского Г. Кружкова) «Если я был бы»; С. 

Чёрный «Невероятная история»; М. Агафонова «Хорошо быть маленьким». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-миниатюра на предложенные темы: «Здорово! Моя мечта сбылась!»; 

«Грустно… Увы, моя мечта не сбылась…». 

Редактирование сочинения. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

О. Казмирчук «Я большая, мне шесть лет…»; Ю. И. Коваль «Нюрка»; М. Агафонова «Времена года»; 

В. А. Бахревский «Избяной соловей»; Е. И. Матвеева «Тайное желание»; В. П. Авенариус «Отроческие 

годы Пушкина (глава «Поэт-дядя и поэт-племянник»); Ю. Д. Левитанский «Что я знаю про стороны 

света…»; А. Е. Пермяк «Тонкая струна»; Ю. П. Мориц «Чтоб летали мы все и росли». 

Раздел II. Детские пристрастия 

Тема детских интересов, увлечений, пристрастий. Способы изображения увлечений персонажей в про-

изведениях разных по жанру, настроению, образности, эмоциональной окрашенности. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Кто такие дети?» 

Н. С. Гумилев «Детство»; В. Ю. Драгунский «Что я люблю», «…И что не люблю»; Ю. Д. Левитанский 

«Что-то случилось…»; А. А. Лиханов «Магазин ненаглядных пособий» (отрывок); В. Д. Берестов 

«Деньги в детстве»; А. Т. Аверченко «Серёжкин рубль»; В. Шульжик «Грустный клоун»; С. Черный 

«Счастливый карп»; С. Чёрный «В раю». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение «Райский денёк». 

Читай, удивляйся, размышляй! 

М. Агафонова «На канате»; В. Ю. Драгунский «Друг детства»; В. Д. Берестов «Почему-то в детстве 

рисовал я…»; Л. Н. Андреев «Петька на даче»; О. Казмирчук «Прогулка»; А. А. Лиханов «Магазин не-

наглядных пособий» (отрывок); С. Черный «Цирк»; И. М. Пивоварова «Смеялись мы – хи-хи»; Ю. Д. 

Левитанский «Мучительно хочется рисовать». 

Раздел III. Штрихи к портрету 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-рассуждение «Каким я представляю себе детского поэта (писателя)?». 

Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, тонких переживаний нежной детской 

души. 

Человек и его выбор в окружающем мире. Дружба. Мастерство автора произведения в умении переда-

вать читателю свое отношение к героям в повествовательном тексте. 

Описание человека. Использование художественной детали для создания словесного портрета.  

Портрет и автопортрет. Портрет героя произведения. 

О. О. Дриз «Мой портрет»; А. С. Пушкин «Вы просите у меня мой портрет…»; С. Черный «Детям»; А. 

П. Чехов «Детвора»; Н. А. Заболоцкий «Некрасивая девочка»; Ф. М. Достоевский «Мальчики» (глава 

из романа «Братья Карамазовы»); С. Черный «Приготовишка»; Л. Н. Толстой «Детство» (глава «Иви-

ны»). 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Портрет». 

Редактирование сочинения. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

Ю. Д. Левитанский «Портрет»; А. Т. Аверченко «Галочка»; Шэл Силверстейн (перевод с английского 

Г. М. Кружкова) «Невеста»; С. Черный «Железное колечко»; Н. С. Гумилев «Попугай»; А. П. Платонов 
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«Еще мама». 

Раздел IV. Любимых строк прелестное звучанье 

Художественный образ «храма науки». Чудо общения с книгой. Читательские интересы авторов. 

В. А. Лалетина «Бабушка! А, Бабушка! Прочитай мне сказку...»; У. Эко (перевод с английского А. Е. 

Костюкович) «Имя Розы» (отрывок); В. Д. Берестов «Итак, библиотека, картотека…»; А. А. Лиханов 

«Детская библиотека» (отрывок); А. А. Ахматова «Из цикла «В Царском Селе» (отрывок); М. Я. Баси-

на «В садах Лицея (глава «Любимые творцы»); В. Д. Берестов «Книжный магазин». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-презентация любимой книги. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

Н. С. Гумилёв «Читатель»; А. А. Лиханов «Детская библиотека» (отрывок); А. С. Пушкин «В альбом 

Пущину»; М. И. Цветаева «Книги в красном переплете». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-отзыв о самом интересном произведении учебника (герое, событии, 

авторе). 

Редактирование сочинения. 

Часть вторая. «Все мы – родом из детства» 

Раздел I. Когда рождаются настоящие герои и выдумщики… 

Образ истинного и ложного героизма. Тема подвига. Отношение к совершенному поступку персонажа. 

Способы выражения авторской позиции в разных произведениях. 

Ю. Д. Левитанский «Кораблик»; Г. Х. Андерсен (перевод с датского А. Ганзена) «Стойкий оловянный 

солдатик»; Н. С. Гумилёв «Капитаны»; Ю. Я. Яковлев «Рыцарь Вася»; И. Уткин «О героях»; О. Генри 

(перевод с английского Н. Дарузес) «Вождь краснокожих»; М. И. Цветаева «Из цикла «Ока» (отрывок), 

«Мама на даче»; О. О. Дриз «Три капитана», А. Т. Аверченко «Предводитель Лохмачев». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение в любом жанре на одну из тем: «Кто такой настоящий герой?»; «Самая 

невероятная история». 

Творческая работа: сочинение-фантазия: «Я…» (в жанре представления себя каким-либо персона-

жем, героем, человеком другой эпохи). 

Б. В. Заходер «Неужто вы могли забыть?»; В. В. Медведев «Экзамен на рыцаря, или Рыцарь на экза-

мене»; 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Редактирование: сочинение в любом жанре на одну из тем: «Кто такой настоящий герой?»; «Самая 

невероятная история». 

Читай, удивляйся, размышляй! 

С. Черный «Когда нет никого дома»; М. Агафонова «У стоматолога»; Ю. Я. Яковлев «Мой верный 

шмель»; И. А. Дегтярева «Шмель»; И. А. Бунин «Последний шмель». 

Раздел II. Уроки детства 

Изображение в произведениях «проступков», ошибок персонажей, способов исправлениях совершен-

ных ошибок. Тема взамопонимания и взаимопомощи персонажей друг к другу. Воспитание словом и 

делом. Тема понимания в отношениях взрослых и детей, родных и чужих. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-воспоминание (в жанре письма близкому другу) на одну из тем: «Я 

провинился (ась)…»; «Этот случай запомнился мне навсегда!»; «Теперь я знаю, как надо поступать…». 

Понятие «урок жизни». Разные авторские позиции в изображении «уроков жизни».  

А. С. Пушкин «Вначале жизни школу помню я…»; В. Д. Берестов «Пловец»; Ю. М. Нагибин «Зимний 

дуб»; А. А. Фет «Одинокий дуб»; Н. С. Лесков «Неразменный рубль»; А. А. Фет «Учись у них – у дуба, 

у березы…»; В. Д. Берестов «Сердцевина».  

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-отзыв «Урок, рассказанный автором». 

Редактирование сочинения. 
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Читай, удивляйся, размышляй! 

С. Чёрный «Ах, сколько на свете детей…»; А. Т. Аверченко «Учитель Бельмесов»; М. Мерзликина «Я 

не хочу взрослеть»;  В. П. Авенариус «Отроческие годы Пушкина» (гл. XI «Первая «проба» пера»); А. 

А. Ахматова «Летний сад»; Ю. Я. Яковлев «Учитель»; Я. Аким «Улица»; Ф. А. Искандер «Запретный 

плод»; В. Д. Берестов «В соседстве с детством»; А. П. Платонов «Цветок на земле». 

Раздел III. «Микрогеография» детства 

Автор о себе, о детских годах, о памятных событиях детства. Жанр автобиографии, художественных 

мемуаров. Тема детства, детских воспоминаний. Переживаний, счастливых моментов. Тема материн-

ства. Тема памяти. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-рассуждение на одну из тем: «Это глупо»; «Это смешно»; «Это удиви-

тельно»; «Это заманчиво». 

Ю. Д. Левитанский «Воспоминание о скрипке»; В. Д. Берестов «Новая песенка»; В. А. Бахревский 

«Бабочка»; В. В. Набоков «Ночные бабочки» (отрывок); И. В. Одоевцева «На берегах Невы» (отры-

вок); А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывок из неопубликованной рукописи); В. П. Авенариус 

«Отроческие годы Пушкина (глава III «Экзамен»); М. М. Пришвин «Времена года (отрывок); В. А. Ла-

летина «Маленькое солнышко…»; В. Д. Берестов «Одуванчики»; С. Черный «Голубиные башмаки»; 

М. И. Цветаева «Курлык»; М. М. Пришвин «Дитя». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-ответ (рассуждение) на вопрос по миниатюре М. М. Пришвина «Ди-

тя». 

Редактирование сочинения. 

Читай, удивляйся, размышляй! 

И. А. Бунин «Детство»; В. А. Бахревский «Деревенская жизнь»; В. Д. Берестов «Городок»; Н. И. Слад-

ков «Горластые электрички»; О. Казмирчук «Отстучала электричка»; В. Пришвина «О Михаиле Ми-

хайловиче Пришвине»; В. В. Набоков «Вот дачный сад…»; Н. И. Сладков «Кто писал?»; В. А. Лалети-

на «Засыпаю и мечтаю»; Ю. Я. Яковлев «Мама»; Н. А. Заболоцкий «Детство». 

Раздел IV. Куда уходит детство? 

Тема взросления человека. Образ Страны детства, созданный в произведениях разных авторов. Отно-

шение к персонажам, живущим в этой стране. Тема взросления читателя. Качества современного чита-

теля. 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-миниатюра на одну из тем «Кто такие взрослые?»; «Как стать взрос-

лым?» 

Ю. Д. Левитанский «Дети»; И. Бардин «Трудная пора»; М. Агафонова «Ноты под листочками…»; С. 

Павлютина «Земляничный рай»;  Р. П. Погодин «Серая мгла редела»; «Кирпичные острова», Б. Ш. 

Окуджава «Давайте восклицать…». 

От автора к читателю, от читателя к автору 

Творческая работа: сочинение-рассуждение (для конкретного адресата) «Я – читатель!».  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Программа литературного чтения по каждому году обучения включает в себя следующие раз-

делы:  

1.1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения. 

1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира. 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения. 

3. Планируемые результаты обучения.  

 

1 класс (40 ч) 

Введение в литературное чтение 
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1.1.  Открытие мира литературы. Круг детского чтения 

Слово и настроение. Оттенки слова и оттенки настроений. Автор и его настроение.  

Герой произведения. Настроение и характер героя произведения. Речь героя. Особенности ее интона-

ции. Способы передачи настроения героя. Диалог героев произведения. 

Герой и разные способы передачи его настроения, разные способы изображения. 

1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 

Читатель и автор. Слушатель и писатель. Освоение ролей слушателя, читателя.   

Тема произведения. Основная мысль произведения. Название произведения – особый авторский прием 

для раскрытия замысла. 

Прямое и переносное значения слова. Многозначность слова как способ создания особого видения ми-

ра. Арсенал художника-сочинителя.  

2. Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения 

Формирование способа синтагматического чтения на основе выделения смысловых частей высказыва-

ния и постановки тактового ударения. 

Фраза и такт в звучащей речи. Интонация – понижение и повышение тона в звучащей речи. Паузы в 

звучащей речи, обязательные и факультативные. Чтение дидактических (специально составленных) 

текстов с выделенными тактами и синтагматическим ударением. Соблюдение нужной интонации 

внутри такта, в начале и в конце фразы,  пауз на границах речевых тактов  и фраз. 

Смысловые части высказывания (о чем или о ком сообщается, что сообщается).  Самостоятельное вы-

деление смысловых частей высказывания и деление на его основе фраз на такты (синтагмы). Чтение 

дидактических текстов с предварительным делением учащимися фразы на синтагмы и с опорой на вы-

деленное в тексте тактовое ударение. 

Ударение в слове и в такте, состоящем из нескольких слов. Способ выделения  тактового и фразового 

ударения (путем перестановки – по аналогии со словесным ударением). Чтение дидактических текстов 

с предварительным выделением учащимися тактов (на основе смысловой структуры высказывания) и 

самостоятельной постановкой тактового ударения. Мелодика и ритм фразы, состоящей из нескольких 

тактов.  

3. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы курса в 1-ом классе планируется достижение младшими школьни-

ками следующих  

4) личностных результатов:  

– учащиеся мотивированы к процессу чтения, они проявляют интерес и желание познавать во время 

чтения и слушания произведений разных жанров; 

– принимают мысль о разнообразии мнений по прочитанному произведению, терпимо относятся к 

мнению других читателей; 

– имеют представление о ценности жизни, доброты к людям и всему живому, знания и дружбы; 

– имеют представление об этикетных нормах поведения в процессе коммуникации с другими читате-

лями; 

– имеют представление о разнообразии человеческих эмоций, чувств, настроений, которые проявля-

ются в ответ на мнение о прочитанном произведении. 

5) метапредметных результатов: 

– считают книгу источником информации; 

– читают текст целыми словами; 

– отвечают на вопрос по содержанию прочитанного; 

– определяют тему  самостоятельно прочитанного текста объемом около 70 слов; 

– имеют представление о понятиях «текст», «раздел»; 

– выделяют в тексте абзац; 

– контролируют правильность чтения других учеников, фиксируют ошибки в процессе чтения; 

– находят страницу книги по номеру; 

– пользуются оглавлением и пиктограммами в учебнике; 

– умеют соотносить текст и иллюстрацию; 
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– участвуют в диалоге по прочитанному тексту (на уровне отдельной реплики); 

6) предметных результатов: 

– имеют представление об авторе, художественном произведении, персонаже; 

– различают прозаический и стихотворный тексты; 

– связывают заглавие произведения с его содержанием; 

– имеют представление об элементах интонации (речевом звене, ключевом слове, паузе, ритме); 

– имеют представление о разнообразии интонации в произведении; 

– определяют некоторые оттенки интонации в произведении (радость, грусть, равнодушие, печаль, 

тревогу и др.); 

– в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделяют персонажей, со-

бытия, эмоционально окрашенные слова в тексте; 

– способны пересказать кратко эпизод произведения: перечислить события; 

– способны кратко описать образа персонажа; 

– имеют представления о некоторых особенностях жанров сказки, юмористического стихотворения, 

рассказа. 

 

2 класс (136 ч) 

1.1.  Открытие мира литературы. Круг детского чтения 

Роль слова и коммуникативной культуры в жизни человека, общества. 

Адресность высказывания. Значения слова (лексическое и грамматическое: смысл и форма). Звуковая 

оболочка слова и смысл. Прямое и переносное значения слова. Функции слова. Пословицы о значении 

слова в жизни человека. Авторы о слове. Слово в притче. Иносказательность и поучительность прит-

чевого слова. Слово в художественном тексте. Слово – образ. Слово и настроение. Оттенки слова. Сло-

во поэтическое и прозаическое. Слово в лирическом стихотворении. 

Слово в юмористическом, шутливом стихотворении. Диалог-спор «неживых» героев, способы переда-

чи настроения этих героев. Выбор лексических средств для передачи настроения. 

Слово и речь человека. Словесные «казусы» в речи героев юмористического стихотворения. Выбор 

автором языковых средств для создания своего образа, передачи настроения, раскрытия темы. 

Слово и передача особых чувств героя (желание выделиться, похвастаться, похвалить себя, возмутить-

ся и т.д.). Слово в речи героев русской народной сказки. Поучительность и иносказательность слова в 

басне. Хвалебное слово в разных литературных жанрах. 

Смыслоразличительна роль ударения в слове. 

Образ героя – словесное выражение главной мысли автора. Способы этого выражения в стихотворении 

и рассказе. Обидное слово. Слово и реакция человека на него. 

Вежливое и невежливое слово. Форма высказывания. Способ исправить форму выражения своего вы-

сказывания. Слово-совет.  

Слово авторское. Восприятие авторского слова читателем. Понятие «талантливого читателя». Сравне-

ние как прием автора, создающий образ. 

Слово в миниатюре. «Философичность» смысла авторского слова. 

1.2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 

Слово в юмористическом произведении (в рассказе, в стихотворении, притче, миниатюре). 

 Замысел юмористического произведения. Герой юмористического произведения. Средства создания 

его образа. Речь и характер героев. Отношение автора к герою юмористического произведения, сред-

ства его выражения, проявление иронии. 

Слово в сказке. 

Замысел сказки. Сказочный образ и средства его создания. Иносказательность сказочного текста. Осо-

бенности сказочного героя. Виды сказок: русская народная (о животных, бытовая, волшебная), сказка-

притча, авторская (литературная) сказка. Форма сказки: прозаическая и стихотворная. Композиция 

волшебной сказки: присказка, зачин, общие места, концовка. Экспозиция произведения. Композиция 

авторской сказки. Роль поучения в сказке. Связь сказки и пословицы. Отношение автора к героям сказ-

ки, средства его выражения через сказочные образы. 
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2. Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения 

Восстановление способа синтагматического чтения на дидактическом тексте (тексте-обращении). Так-

товое чтение специально отобранных литературных текстов (сказок) с предварительным выделением 

учащимися синтагм и постановкой ударения. Распространение способа синтагматического чтения на 

поэтические тексты. Составление «партитуры» поэтического текста (коллективно). 

3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы  во 2-ом классе планируется достижение младшими школьниками 

следующих  

1) личностных результатов: 

– учащиеся принимают как ценность жизнь, родину, доброту, семью, любовь, знание, дружбу, спра-

ведливость, сострадание, взаимопомощь; 

– представляют многообразие народов, живущих в России, в их языках и устном народном творче-

стве; 

– принимают различные точки зрения от прочтения художественного произведения, терпимо отно-

сятся к ним; 

– принимают этикетные нормы поведения в коллективе, в паре, в группе в процессе анализа и интер-

претации художественных произведений; 

– различают эмоции и чувства персонажа, присутствующие в художественном произведении; 

– различают эмоции и чувства, проявляющиеся в процессе анализа и интерпретации художественных 

произведений; 

– проявляют интерес к пониманию замысла художественного произведения в определенном жанре. 

2) метапредметных результатов: 

– правильно читают словами и словосочетаниями, обозначают интонацию конца предложения в соот-

ветствии с пунктуацией; 

– в устной и письменной форме дают полный ответ на вопрос по содержанию прочитанного; 

– определяют тему  самостоятельно прочитанного текста объемом около 150 слов; 

– выбирают заглавие к тексту объемом 150 слов из нескольких предложенных; 

– имеют представление о микротеме и о принципах деления текста в жанре сказки на микротемы; 

– имеют представление о многообразии книг: художественных, учебных, научно-популярных; 

– в процессе коллективного обсуждения проблемы выражают читательскую позицию; 

– оценивают ответ одноклассника по предложенным учителем критериям;  

– могут пользоваться сноскам и справочными разделами учебника; 

– подбирают к художественным произведениям иллюстративный материал из предложенного в учеб-

нике; 

– могут соотнести разные способы создания художественного образа (в литературе, мультипликации, 

искусстве театра, живописи);  

3) предметных результатов: 

– имеют представление о пословице, басне, сказке, поэтической сказке, сказке-пьесе, притче, сказке-

притче; 

– имеют представление об образных средствах языка сказки: преувеличении, повторах, постоянных 

эпитетах; 

– определяют вид народной сказки (о животных, бытовую, волшебную) и авторскую сказку о вол-

шебстве по характерным признакам; 

– имеют опыт наблюдения рифмы и ритма в стихотворных произведениях, особенностей сказочного 

героя; 

– составляют «партитуру» поэтического текста для интонирования наизусть (коллективно и инди-

видуально); 

– критически оценивают свое интонирование и чтение (и других) в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения; 

– наблюдают композицию (построение) сказки (народной и авторской); 
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– соотносят классические сказочные сюжеты, находят общие и различные признаки русских, зару-

бежных сказок; 

– в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения определяют отношение 

автора к персонажу, главную мысль сказки; 

– раскрывают смысл предложенных учебником пословиц, соотносят их с содержанием другого про-

читанного произведения; 

– пересказывают фрагмент произведения близко к тексту; 

– создают миниатюры на заданную тему, редактируют собственный текст; 

– выразительно и грамотно читают фрагменты предложенных учебником произведений «по ролям». 

 

3 класс (102/136 ч)
6
 

1. 1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения 

Каким бывает авторское слово? Автор-художник и авторская позиция. Авторская оценка изоб-

ражаемого (на материале описания). 

Что такое авторство? Кто такой автор? Авторский замысел. Авторская позиция. Отражение внутренне-

го мира автора в описании природы. Средства выражения авторской оценки (эпитеты, метафоры). 

Описание животного в произведениях разных жанров (рассказе, повести, басне, юмористическом сти-

хотворении). Средства выражения авторского отношения к героям этих произведений. 

Описание неживого предмета как живого. Средства его изображения (звукопись, метафора, олицетво-

рение и др.). 

Авторская позиция в художественном описании. Авторская позиция в деловом описании (на примере 

научного текста). Понятие художественного произведения, в котором отражен  внутренний мир авто-

ра-художника через целостный художественный образ. Авторский замысел произведения. Отличие 

художественного произведения от нехудожественного произведения. 

1.2.   Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 

Авторское слово в разных литературных жанрах. Понятие жанра. 

Авторская позиция в послании (автор – «адресант»). Адресность послания. Адресат и адресант. Цели и 

свойства послания. Происхождение послания: бытовые и литературные послания. Виды посланий: 

эпистола, телеграмма, записка, личное письмо, поздравление, деловое письмо, открытое письмо в газе-

ту. Жанровые особенности литературного послания. Этикетные нормы послания. Тон послания. Ком-

плимент как обязательный компонент послания. Комплимент (антикомплимент) как особое вырази-

тельное средство адресности.  

Авторская позиция в басне (автор – «морализатор»). Аллегория (иносказание) как основное средство 

выражения авторской позиции в басне. Ирония в басне. Форма басни. Способы выражения морали. 

Виды басен: прозаические и стихотворные. Жанровые особенности басни. Комплимент и антикомпли-

мент как возможный элемент басни, выражающий авторскую позицию. 

Авторская позиция в сказке (автор – «повествователь»). Жанровые особенности сказки (повторение). 

Виды сказок (повторение). Поучение в сказке как проявление авторской позиции, средства его выра-

жения. Комплимент (антикомплимент) как особое средство выражения авторского отношения к героям 

сказки через героя-посредника. 

Понятие литературного жанра: выбор литературных средств автором в зависимости от его замысла и 

позиции. Жанровые особенности эпистолярного жанра. Сравнение поучительных жанров: сказки, 

притчи, басни, пословицы. Выявление их общих и специфических жанровых особенностей, определя-

емых авторской позицией и замыслом.   Этимология (происхождение) названий жанров (эпистолярно-

го, сказки, притчи, басни, пословицы). 

 Понятие выразительных средств жанра, используемых автором для реализации его замысла и выраже-

ния авторской позиции. 

                                                           
6
 Программа учитывает требования к планированию часов, отведенных на литературное чтение: здесь 

возможна вариативность в соответствии с образовательными стандартами – для 3 и 4 классов на 102 ч (3 ч в не-
делю), а также на 136 ч (4 ч в неделю).   
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2. Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического чтения  

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: прозаического и поэтиче-

ского. Чтение прозаического текста без предварительной подготовки, чтение поэтического текста по 

заранее разработанной учащимися «партитуре» (коллективно или индивидуально). Формирование 

навыка чтения «про себя» на основе многократного перечитывания текста в контексте его литератур-

ного анализа.  

3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы  в 3-ем классе планируется достижение младшими школьниками 

следующих  

личностных результатов: 

– учащиеся способны видеть в поступках литературных персонажей соответствие или несоответ-

ствие нравственным ценностям; 

– понимают общечеловеческий характер нравственных ценностей при многообразии народов, куль-

тур и эпох; 

– следуют этическим нормам поведения в коллективе, в паре, в группе при чтении, слушании и об-

суждении художественных произведений; 

– проявляют взаимопомощь в случае затруднения собеседников во время исследования произведе-

ний; 

–  понимают изменение эмоций в художественном произведении и эмоций, проявляющихся при 

чтении, слушании и обсуждении художественного произведения; 

– проявляют интерес к самостоятельном выбору книги для чтения; 

метапредметных результатов: 

– правильно читают словосочетаниями, интонируют в соответствии с пунктуацией незнакомые тек-

сты разных жанров;  

– самостоятельно придумывают заглавия к тексту объемом около 200 слов (выбором ключевого 

словосочетания); 

– в устной и письменной форме дают развернутый ответ на вопрос по самостоятельно прочитанно-

му тексту; 

– имеют представление о таблице и схеме как способе предъявления информации;  

– структурируют самостоятельно прочитанный текст в соответствии с заданным количеством мик-

ротем;  

– составляют модели жанров и изобразительных средств языка; 

– имеют представление о библиотеке: ее назначении и устройстве; 

– в диалоге и коллективном обсуждении могут выступить с развернутым ответом; 

– оценивают ответ одноклассника по предложенным учащимися критериям.  

– способны пользоваться школьным толковым словарем и детскими энциклопедиями под руковод-

ством учителя; 

– выступают в роли редактора собственного текста с целью коррекции недочетов; 

предметных результатов: 

– имеют представление о лирическом и юмористическом стихотворениях, миниатюре, этюде, стро-

фе, звукописи, аллегории; 

– определяют жанры (рассказ, басню, стихотворение, драму) по характерным признакам; 

– в произведениях, предложенных учебником, выделяют примеры  сравнения, олицетворения, ме-

тафоры, эпитета, звукописи, звукоподражания; 

– имеют опыт наблюдения пейзажа и портрета в прочитанных в классе произведениях; 

– различают описание и повествование, настроение лирического стихотворения и юмористического; 

– в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделяют поступки, спо-

собы отражения внутреннего мира персонажа, авторского отношения к изображаемому; 

– пересказывают сюжет небольшого по объему произведения с использованием авторских изобра-

зительных средств; 

– пересказывают сюжет небольшого по объему произведения от имени определенного лица; 
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– восстанавливают порядок событий в произведении (по предложенным пунктам плана); 

– инсценируют фрагмент прочитанного произведения под руководством учителя; 

– отличают художественный текст от научно-популярного по существенным признакам; 

– создают в устной и письменной форме рассуждение на заданную тему по прочитанному и обсуж-

денному в классе произведению;  

– создают этюды на заданную тему, редактируют собственный текст; 

– делают записи в читательском дневнике об авторе, названии, теме и персонаже самостоятельно 

прочитанного произведения. 

4 класс (102/136 ч) 

1.1. Открытие мира литературы. Круг детского чтения 

Художественный образ Детства. Средства его создания. 

Детство – начало творческой биографии автора – ключ к пониманию дальнейшей жизни. Приемы со-

здания художественного образа «детства». 

Образ детства в поэзии и прозе разных авторов, рассказывающих о себе. Создание «страны детства» в 

художественном тексте. Приемы создания образа детства. Выбор авторами изобразительных средств с 

целью замысла показать свою «страну детства». 

Образ детства в миниатюре.   Приемы создания образа детства в миниатюре.  

Понятие творческой биографии автора. Понятие биографии и автобиографии. Использование автобио-

графических черт в художественном произведении. 

Личность автора, автор биографии, герой автобиографического произведения. 

Тема, главная мысль, замысел автобиографического произведения. 

Сюжет и композиция автобиографического произведения.  

Автопортрет в художественном тексте. Приемы его создания. 

Автобиографическая проза. Раскрытие личности автора через характер главного героя произведения, 

через выражение отношения к другим героям и событиям.  

Автобиографическая поэзия. Раскрытие личности автора через образ лирического героя. 

Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 

«Жизненный урок» – кульминация автобиографического повествования.  

Эссе: тематика, проблематика, средства языка. 

1. 2. Проникновение в смысл произведения – особый способ видения мира 

Биография – ключ к пониманию личности автора. 

Биография писателя (поэта). Способы изображения детства писателя (поэта) другими авторами.  

Мемуары. Очерк. Художественно-публицистический рассказ (слово о писателе): его содержание, ком-

позиция, источники и язык. Способы создания словесного портрета писателя (поэта). 

Прием контраста (противопоставления) при создании образа писателя (поэта). 

«Жизненный урок» детства – кульминация биографического повествования.  

Образ «храма науки» (библиотеки), созданный в биографическом и автобиографическом произведе-

нии. Описание читательских приоритетов ребенка. 

Ирония, юмор в биографических и автобиографических произведениях.  

Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 

3. «Страна детства» – тема, поднимаемая в литературных произведениях. 

Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, переживаний нежной детской души. 

Человек и его выбор в окружающем мире. Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопо-

нимания. Тема человеческого горя и радости. Способы раскрытия данных тем. Мастерство автора про-

изведения в умении передавать читателю свое отношение к героям в повествовательном тексте. Иро-

ния, юмор в биографических и автобиографических произведениях.  

Описание человека. Использование художественной детали для создания словесного портрета. Порт-

рет героя произведения. Сопоставление нескольких портретов разных героев. Описание помещения 

(интерьера) с целью раскрытия характера героя.  

Отзыв о художественном произведении о детстве (об отрывке): тематика, проблематика, средства язы-
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ка, средства авторской оценки изображаемого события. 

2. Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического чтения  

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: прозаического и поэтиче-

ского. Чтение прозаического текста без предварительной подготовки, чтение поэтического текста без 

«партитуры» (индивидуально). Формирование навыка чтения «про себя» на основе многократного пе-

речитывания текста в контексте его литературного анализа. Чтение публицистического текста. Чтение 

информативного учебного текста. 

3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы  в 4-ом классе планируется достижение младшими школьниками 

следующих личностных результатов: 

– учащиеся способны понимать нравственные ценности автора, отраженные в его произведениях; 

– способны отзываться на авторскую точку зрения, обосновывая свое мнение о персонаже, поступках; 

– имеют представление о ценности терпения и терпимости, доброте, жестокости, истинном и ложном 

героизме, уважении традиций разных народов, красоты, искусства и творчества; 

– следуют этическим нормам поведения при просмотре, слушании и обсуждении художественных 

произведений вне школы; 

– ощущают потребность в сопереживании художественному произведению, персонажам, автору; 

– способны выбрать книгу для самостоятельного чтения; 

метапредметных результатов: 

– грамотно читают фразами (синтагмами), интонируют в соответствии с пунктуацией, выбирают тон, 

темп и громкость чтения, адекватные авторскому замыслу; 

– самостоятельно составляют план текста в соответствии с определенными в ходе анализа микроте-

мами; 

– самостоятельно озаглавливают прочитанный текст объемом около 300 слов по теме или главной 

мысли; 

– пользуются  некоторыми модельными характеристиками жанров при знакомстве с новыми текста-

ми; относить произведения к определенному виду, жанру и типу речи; 

– дают точный и развернутый ответ на вопрос по самостоятельно прочитанному тексту с указанием 

фактов, на основании которых он сделан, и причинно-следственных связей; 

– создают устные и письменные высказывания и тексты средствами грамматики и риторики в един-

стве логических законов построения собственной речи; 

– способны предъявлять информацию в виде таблицы, схемы, модели; 

– выступают с рассуждением по предложенной теме; 

– доказывают свои гипотезы в развернутом рассуждении, опираясь на тексты разной жанровой спе-

цифики; 

– выступают с учебными и публицистическими сообщениями перед аудиторией класса, применяя 

приемы привлечения внимания слушателей во время выступления; 

– оценивают собственный ответ или выполненную работу  по критериям, известным учащимся;  

– запрашивают у учителя необходимую для работы справочную информацию; 

– находят в Интернете необходимую информацию по проблеме; 

– подбирают иллюстративный материал из предложенного в разных источниках для презентации или 

ответа-рассуждения; 

– применяют анализ, сравнение, сопоставление для определения жанровых характеристик текста, ха-

рактеристики персонажа, событий; средств создания образов; 

– анализируют текст с точки зрения его эстетической ценности, сравнивают с другими видами искус-

ства; 

– создают отзыв о книге, спектакле, телепередаче, кинофильме и др.; 

предметных результатов: 

– имеют представление о жанровых признаках произведения (рассказе, повести, очерке, автобиогра-

фии, мемуарах, отзыве, эссе, лирическом стихотворении, драме); 
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– имеют опыт наблюдения ритмического рисунка стихотворного произведения, особенностей лири-

ческого героя; 

– имеют представление об эпосе, лирике, драме; 

– в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения выделяют некоторые эле-

менты сюжета эпического и драматического произведения, противопоставляют характеристики персо-

нажей; 

– сравнивают два (более) литературных отрывка с целью выявления основной проблематики произ-

ведения, выделения авторских средств создания образа и определения авторской позиции по отноше-

нию к объекту описания; 

–  на основе самостоятельного выделения восстанавливают историю персонажа, этапы развития дей-

ствия в произведении; 

– отличают по общим признакам художественные и нехудожественные произведения, тексты эпиче-

ского, лирического рода литературы; 

– различают художественное произведение и публицистическое; 

– выделяют особенности учебного, познавательного текста; 

– определяют тему и главную мысль произведений, отнесенных к детскому кругу чтения; 

– в ходе групповой работы создают сценарий по эпическому произведению, инсценируют фрагмент 

произведения, создают презентацию какого-либо замысла; 

– выразительно читают наизусть поэтические и прозаические тексты, создавая в чтении индивиду-

альный образ того, о чем написано в тексте; 

– создают отзывы, эссе на заданную тему; 

– редактируют собственный текст; 

– сжато пересказывают сюжет самостоятельно прочитанного произведения детского круга чтения; 

– пересказывают сюжет произведения выборочно (в соответствии с заданием); 

– самостоятельно работают с книгой, обращаясь к выходным данным книги для поиска необходимого 

произведения; 

– ориентируются в мире литературных текстов, знают некоторые творческие биографии изучаемых 

авторов и самостоятельно выбирают книги, Интернет-ресурсы для дополнительного чтения.  

В итоге учащиеся начальной школы осознают место и роль литературного чтения в познании окружа-

ющего мира, понимают значение этого предмета для формирования общей культуры человека, обога-

щения его общего кругозора. 
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Русский язык 

Авторы: С. В. Ломакович, Л. И. Тимченко 

 

1. Пояснительная записка 

Программа курса русского языка для 4-летней начальной школы (образовательная система Д. Б. 

Эльконина — В. В. Давыдова) основывается на психологической теории развития. Она построена с 

учетом того, что традиционно определяемые дидактические цели достигаются в развивающем обуче-

нии в связи с развитием способностей младшего школьника, прежде всего способности мыслить, вос-

питанием его интересов, становлением как личности. 

Программа составлена в соответствии с концепцией развивающего обучения русскому языку, из-

ложенной в научных трудах и методических работах В. В. Репкина и П. С. Жедек (Начальный этап 

развивающего обучения русскому языку в средней школе: концепция и программа./Под ред. В. В. Реп-

кина. Изд. 2-е — Томск: Пеленг, 1977; П. С. Жедек. Вопросы теории и методики обучения фонетике, 

орфоэпии, графике и орфографии. В 2-х ч. Программа развивающего обучения / Центр пед. инноваций. 

АПН СССР. — Москва—Харьков, 1991; Русский язык в начальных классах: Теория и практика обуче-

ния: Учебное пособие для студентов пед. учеб. заведений по спец. «Педагогика и методика нач. обуче-

ния»//М. С. Соловейчик, П. С. Жедек, Н. Н. Светловская и др./ Под ред. М. С. Соловейчик. — М.: Про-

свещение, 1993). 

Цель программы: 

усвоение обучающимся основных понятий языковой теории, которые позволяют ему осознать наибо-

лее общие закономерности родного языка – как общественного явления и как особой системы, овла-

деть способами анализа  языка, т. е. научиться его изучать. 

Задачи: 

 развивать у учащихся орфографическую зоркость; 

 формировать орфографическое действие; 

 формировать коммуникативные умения и навыки, обучать искусству речи, как устной, так и пись-

менной. 

Преобладающие методы: 

 дедуктивный,  

 проблемно-поисковый метод обучения, 

 исследовательский, 

 учебные дискуссии. 

2. Общая характеристика курса 

Изучение русского языка начинается в 1 классе после завершения обучения грамоте. Особенность 

программы состоит в том, что работать по ней могут и те первоклассники, которые обучались грамоте 

по букварю Д. Б. Эльконина, и те, которые работали с букварем В. В. Репкина, Е. В. Восторговой, В. А. 

Левина: учебный материал позволяет стереть различия в их подготовке. 

Курс русского языка, изучение которого начинается в 1 классе после завершения обучения грамоте, 

состоит из нескольких разделов. Его открывают разделы «Язык и речь» и «Слово и предложение», со-

держание которых обеспечивает введение в язык. Обучение языку во 2 и 3 классах разворачивается в 

логике формирования орфографического действия. Оно изложено в таких разделах программы: «По-

становка орфографической задачи», «Общий способ решения орфографических задач», «Проверка ор-

фограмм слабых позиций в значимых частях основы», «Проверка орфограмм в окончаниях русских 

слов», «Обобщение и систематизация изученного по орфографии». Заключительная часть программы 

представлена разделами «Словосочетание и предложение» и «Части речи» (3—4 классы). Их содержа-

ние предусматривает дальнейшую конкретизацию общего способа орфографического действия и отра-

ботку правописных навыков при изучении грамматики. Кроме того, в программе для каждого класса 

содержатся разделы «Повторение», «Развитие речи» и «Чистописание», даны списки слов с непроверя-

емыми написаниями, а также изложены основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащих-

ся. 
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Своеобразие программы определяет коммуникативная направленность обучения. Формирова-

ние речевых умений и навыков, обучение искусству речи, как устной, так и письменной, предстает в 

нем как самостоятельная, хотя и органично связанная с другими, задача обучения. Ее решение обеспе-

чивается специально организованной системой работы с учащимися. 

Программа предусматривает, что формирование умений и навыков, развитие устной и письмен-

ной речи с самого начала опирается на системные знания школьников в области русского языка. Сде-

лать использование языковых средств в речи ребенка осознанным, научить его оценивать их соответ-

ствие природе языка и его нормам, а также с точки зрения уместности в различных ситуациях языково-

го общения, развить то, что называют чувством языка и что является непременным условием языковой, 

а значит, и общей культуры человека, обеспечив тем самым действительное, а не на словах, осознание 

богатства родного языка и умение им пользоваться, — все это возможно на основе истинных знаний о 

языке. Это знания о сущности языковых явлений. 

Ведущим для русского письма является фонематический принцип, в соответствии с которым 

буквами обозначаются фонемы — ряды позиционно чередующихся звуков. При этом фонему пред-

ставляет один из ее позиционных вариантов — звук в сильной позиции. В соответствии с другим под-

ходом основной принцип русского письма — морфологический. Сущность его состоит в требовании 

единообразного написания морфем. Оба подхода не противоречат друг другу: с точки зрения фонема-

тического принципа, для сохранения графического единообразия одних и тех же морфем фонетические 

чередования на письме не передаются (чередующиеся звуки обозначаются одной и той же буквой по 

их сильной позиции). 

В программе представлена также система работы по чистописанию — необходимой составляю-

щей формирования навыков письма. Задача этого раздела курса — совершенствование каллиграфии 

учащихся, привитие им культуры оформления письменных работ. 

Курс русского языка, изучение которого начинается в 1 классе после завершения обучения гра-

моте, состоит из нескольких разделов. Его открывают разделы «Язык и речь» и «Слово и предложе-

ние», содержание которых обеспечивает введение в язык. Обучение языку во 2 и 3 классах разворачи-

вается в логике формирования орфографического действия. Оно изложено в таких разделах програм-

мы: «Постановка орфографической задачи», «Общий способ решения орфографических задач», «Про-

верка орфограмм слабых позиций в значимых частях основы», «Проверка орфограмм в окончаниях 

русских слов», «Обобщение и систематизация изученного по орфографии». Заключительная часть про-

граммы представлена разделами «Словосочетание и предложение» и «Части речи» (3—4 классы). Их 

содержание предусматривает дальнейшую конкретизацию общего способа орфографического действия 

и отработку правописных навыков при изучении грамматики. Кроме того, в программе для каждого 

класса содержатся разделы «Повторение», «Развитие речи» и «Чистописание», даны списки слов с не-

проверяемыми написаниями, а также изложены основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся. 

Изменения в программе по русскому языку 4 класса 

В соответствии с приказом Министерства образования и культуры Тульской области от 24 ок-

тября 2011 №709 «О внедрении системы олимпийского образования в общеобразовательных учрежде-

ниях Тульской области» в рабочую программу добавлены 4 темы, связанные с олимпийской темати-

кой. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009  в 

части введения с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в образовательных учреждениях 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и согласно письму 

Министерства образования и культуры Тульской области  от 21.11.2011г. №29-01-11/4761 в рабочую 

программу в 4 четверти введены 4 темы модуля «Основы православной культуры». 

3. Место учебного предмета в базисном учебном плане 



 

 181 

Программа курса «Русский язык»  образовательной системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова в  1 

классе рассчитана на 50 часов. Во 2 – 4 классах на изучение русского языка отводится 5 недельных ча-

сов – 170 уроков. 
 

4. Результаты изучения предметного курса 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- 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: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в разных источниках для 

решения учебных задач; 

-способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных за-

дач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей раз-

ных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка а начальной школе являются: 

- начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических) и правилах речевого этикета; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объё-

ме изученного); 

- умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

- способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 

 

5. Содержание учебного курса 

1 класс (50 ч) 

Язык и речь 

Роль языка в жизни людей. Язык — средство передачи человеческого опыта, важнейшее сред-

ство общения людей. Понятие о родном языке. 

Культура общения. Усвоение разных форм обращения к собеседнику. Слова вежливости, их роль в 

речи. Практическое усвоение слов, которые выражают благодарность, просьбу, извинение, а также 

слова, которые употребляются при встрече и прощании. 

Устная и письменная речь. Возникновение письма. Виды письма. Русское письмо. Алфавит. 

Правила русского письма (систематизация изученного в период обучения грамоте). Отобра-

жение в буквенной записи звукового состава слова. Систематизация способов обозначения звуков на 

письме: разные способы обозначения твердости-мягкости согласных и звука [й']. Орфограмма. Типы 

орфограмм, изученных в период обучения грамоте (орфограмма большая буква, перенос слов, интер-

валы между словами, гласные после шипящих, орфограммы чк, чн). Орфограммы, способ проверки 

которых на данном этапе отсутствует: разделительные Ь и Ъ, обозначение мягкости согласного перед 

последующим мягким, обозначение звука [о] в позиции после шипящих, шипящий на конце слова. 

Слово и предложение 

Работа слова в языке. Способность слова называть. Выделение слов из потока речи. Слова-

названия и служебные слова. Слова речевого этикета. 

Работа предложения в языке. Предложение как средство языкового общения. Предложения по-

вествовательные, вопросительные и побудительные. Восклицательные предложения. Знаки препина-

ния в конце предложения. Составление предложений на заданную тему, по картинке, по вопросам учи-
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теля. 

Чистописание
1 

1
 Для упражнений по каллиграфии отводится 8—10 минут каждого урока. 

Закрепление гигиенических и технических навыков письма, усвоенных в процессе обучения гра-

моте. Совершенствование письма строчных и прописных букв русского алфавита. Отработка умения 

правильно соединять буквы, используя верхнее, среднее и нижнее соединения. Письмо слов, предло-

жений и небольших текстов по образцу (списывание) и под диктовку. 

2 класс (170 ч) 

Повторение материала, изученного в 1 классе 

Звуки и буквы. Правила русской графики (разные способы обозначения твердости-мягкости со-

гласных и звука [й'] на письме). Понятие об орфограмме. Типы изученных орфограмм. Слово и пред-

ложение. 

Постановка орфографической задачи 

Смыслоразличительная роль звуков. То же слово и разные слова. Омонимы. Синонимы и анто-

нимы. Разные слова и изменения одного и того же слова. 

Состав слова: основа и окончание. Работы основы и окончания. Способ определения окончания 

и основы в слове. 

Чередование звуков в основе слова. Чередование гласных звуков в зависимости от их позиции в 

слове. Сильные и слабые позиции гласных звуков. 

Орфограммы слабых позиций. Проблематичность обозначения буквами гласных звуков в слабой 

позиции. Письмо с пропусками букв на месте этих орфограмм (постановка орфографических задач по 

ходу письма). Печатный текст как образец грамотного письма. Усвоение приемов осмысленного пись-

ма по образцу. Правила списывания. 

Чередование согласных звуков, парных по звонкости-глухости, их сильные и слабые позиции. 

Орфограммы слабых позиций согласных. 

Формирование орфографического действия на этапе постановки орфографических задач. 

Письмо с пропусками букв на месте орфограмм слабых позиций гласных и согласных. Развитие орфо-

графической зоркости учащихся в процессе работы со словами, предложениями и текстами: письмо 

под диктовку и свободное письмо с пропусками орфограмм слабых позиций гласных и согласных зву-

ков, списывание. 

Решение орфографических задач в значимых частях основы слова 

Общий способ проверки орфограмм слабых позиций. Проблема выбора буквы для обозначения 

звука в слабой позиции. Основной закон русского письма: обозначение звука по его сильной позиции. 

Проверка орфограмм изменением слова. Формирование умения изменять слова-названия с целью 

приведения звука к сильной позиции. 

Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова. 

Понятие о корне слова. Родственные слова. Способ определения корня — общей части род-

ственных слов. Тот же корень и разные корни. Подбор однокоренных слов. Обращение к толковому 

словарю при подборе однокоренных слов, приемы работы с ним. 

Соответствие правописания корня основному закону русского письма. Позиционное чередо-

вание звуков в корнях слов. Проверка орфограмм слабых позиций с помощью однокоренных слов. 

Корни с чередованием гласных и согласных звуков, которое не зависит от их позиции: сон—сна, ок-

но—оконный, корень—корневище; дорога—дорожка, рука—ручка и др. Проверка орфограмм с учетом 

чередования о, ее нулем звука (беглые гласные): ветер—ветрище, окон—окна, топот—топтать. Не-

произносимые согласные. 

Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического словаря. Устройство 

словаря и способы работы с ним. Орфограмма «удвоенная согласная». Проверка этой орфограммы по 

словарю. 

Уподобление твердого согласного последующему мягкому. Проверка этой орфограммы изменени-

ем слова (на листе—под листом), однокоренным словом (зонтик—зонт) или с помощью словаря 
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(снег, звезды и др.). 

Развитие речи
1 

1
 Работа по развитию связной речи учащихся проводится в процессе изучения всего программного 

материала по русскому языку. 

Обогащение лексического запаса учащихся при подборе однокоренных слов, в процессе работы с 

толковым словарем. 

Употребление слов в прямом и переносном значении. Определение переносных значений слов в 

тексте. Составление предложений со словами в прямом и переносном значениях. Определение значе-

ния слова по его толкованию. Решение кроссвордов, отгадывание загадок. Подбор к словам синонимов 

и антонимов. Знакомство с происхождением отдельных слов. 

Определение признаков связного текста. Отличие текста от группы отдельных предложений. 

Предмет сообщения в тексте и тема текста. Заголовок, его роль в тексте. Подбор заголовков к текстам. 

Оформление предложений текста с помощью интонации. Логическое ударение. Интонирование пред-

ложений, разных по цели высказывания. Произнесение предложений с восклицательной интонацией. 

Отражение на письме интонации предложения с помощью точки, вопросительного и восклицательного 

знаков. Связь между предложениями в тексте: употребление слов он, этот и др. 

Строение текста. Выделение в тексте его частей: начала, главной части и концовки. Наблюдение 

за ролью абзацев в тексте. Составление текстов по заданному началу или заключительной части. До-

полнение текста одной из опущенных его частей. Восстановление деформированных текстов (текстов с 

переставленными частями). 

Типы связных текстов: описание и повествование. Описание-сообщение об отдельных признаках 

предмета, повествование-сообщение о событиях, которые происходили с этим предметом. План текста. 

Изложение текста по заданному или коллективно составленному плану (устно и письменно). Соблю-

дение абзацев при письменном изложении текста. 

Совершенствование навыков устной речи: употребление разных форм обращения друг к другу и к 

взрослым, слов речевого этикета. 

Повторение изученного за год 

Состав слова. Чередование звуков — гласных и согласных — в корне слова. Основной закон рус-

ского письма. Общий способ проверки орфограмм слабой позиции — нахождение сильной позиции в 

той же значимой части слова. Последовательность действий при проверке орфограмм слабых позиций 

в корне слова. Другие способы проверки орфограмм (словарь, специальное правило). 

Признаки связного текста и его строение. Описание и повествование. 

Чистописание 

Закрепление гигиенических и технических навыков письма. 

Письмо строчных и заглавных букв по группам в порядке 

усложнения их начертания. Работа над формами букв и их соединений в словах. Письмо букв и их 

соединений, в которых часто допускаются графические ошибки. 

Переход к письму в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 

Связное ритмичное письмо слов и предложений (под диктовку и по образцу). 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Арбуз, береза, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, город, группа, девочка, дежурный, деревня, 

до свидания, завод, заяц, здравствуй(-те), капуста, карандаш, класс, коньки, корова, лисица, лопата, 

машина, медведь, молоко, мороз, Москва, народ, одежда, пальто, пенал, платок, посуда, работа, ре-

бята, Родина, Россия, русский, скоро, собака, спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай, 

ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык. 

3 класс (170 ч) 

Повторение и обобщение материала, изученного во 2 классе 

Правила русской графики. Понятие об орфограмме. Орфограмма сильных позиций, их проверка 

по специальным правилам. Орфограммы слабых позиций. Основной закон русского письма. Общий 

способ проверки орфограмм слабых позиций. Состав слова: основа слова и окончание, корень слова. 
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Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова по сильной позиции, по специальному правилу и 

по словарю. 

Текст. Признаки связного текста. Текст-описание и текст-повествование. 

Решение орфографических задач в значимых частях основы (продолжение) Приставки и 

суффиксы как значимые части основы. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Нахождение в простых по составу словах приставок и суффиксов. Подбор слов с теми же приставками 

и с теми же суффиксами. Приставки и предлоги. Проверка орфограмм слабых позиций в пристав-

ках. Правописание приставок в-, с-, о-, да-, за-, но-, на-, от-, об-, под-, над-, про- в соответствии с ос-

новным законом русского письма. Буква Ъ после приставок на согласный. Особенность написания 

приставок на... 3-...С-. 

Проверка орфограмм слабых позиций в суффиксах. Написание суффиксов по сильной пози-

ции (на примере суффиксов -ник, -ость, -ечк). Проверка орфограмм в суффиксах -ек и -ик с учетом 

беглого гласного. Проверка орфограмм слабых позиций в значимых частях основы: в корне, приставке, 

суффиксе. 

Проверка орфограмм слабых позиций в окончаниях русских слов 

Лексическое и грамматическое значения слова. Значение основы (что слово называет) и зна-

чения, которые выражаются окончанием (грамматические значения). 

Формирование понятия о частях речи. Общее грамматическое значение слов (предмет, при-

знак предмета, количество, действие), его отличие от лексического значения. Набор грамматических 

значений слова как выражение общего грамматического значения. 

Имя существительное. Общее грамматическое значение предмета и его выражение в граммати-

ческих значениях числа, рода и падежа. Значение числа: единственное и множественное число. Изме-

нение слов, обозначающих предметы, по числам. Значение рода этих слов (мужской, женский, сред-

ний). Значение падежа: изменение слов, обозначающих предметы, для связи с другими словами в 

предложении. Набор падежей, падежные слова и падежные вопросы. 

Построение грамматической модели слов, обозначающих предметы. Введение названия имя су-

ществительное. 

Правописание окончаний имен существительных. Соответствие правописания падежных 

окончаний существительных основному закону русского письма. Проверка орфограмм в падежных 

окончаниях по сильной позиции. То же окончание и разные окончания. Четыре набора падежных 

окончаний существительных. Определение типа склонения по начальной форме слова. Последо-

вательность действий при проверке орфограмм в окончаниях существительных. Правописание Ь после 

шипящих на конце существительных. 

Имя прилагательное. Общее грамматическое значение признака предмета и его выражение в 

грамматических значениях числа, рода и падежа. Зависимость грамматических значений рода, числа 

и падежа слов, обозначающих признак предмета, от грамматических значений существительных. 

Построение грамматической модели слов, обозначающих признак предмета. Введение названия 

имя прилагательное. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Проверка орфограмм слабых позиций в 

окончаниях прилагательных по сильной позиции (путем подстановки проверочного слова). Буквы О и 

Е после шипящих и Ц в падежных окончаниях существительных и прилагательных. Традиционное 

написание окончания -ого. 

Глагол. Общее грамматическое значение действия и его выражение в грамматических значениях 

времени, числа, лица или рода. 

Построение грамматической модели слов, обозначающих действия. Введение названия глагол. 

Неопределенная форма глагола. Основа и окончание неопределенной формы. 

Правописание окончаний глаголов. Изменение глаголов по временам., Орфограммы в оконча-

ниях прошедшего времени. Написание этих окончаний по сильной позиции. Изменение слов, называ-

ющих действия, по лицам и числам. Орфограммы сильных позиций в личных окончаниях: буква Ь на 

конце слов 2-го лица единственного числа, буква Ё после шипящих. 

Правописание личных окончаний глаголов. Два набора личных окончаний (I и II спряжения). 
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Соответствие написания личных окончаний глаголов основному закону русского письма. Определение 

типа спряжения по 3-му лицу множественного числа. Ограниченность этого способа. Определение 

спряжения по неопределенной форме глагола. Последовательность действий при проверке орфограмм 

слабых позиций в окончаниях глаголов. 

Обобщение и систематизация изученного по орфографии 

Понятие об орфограмме, типы орфограмм. Орфограммы, не связанные с обозначением звуков 

буквами (интервалы между словами, перенос слов, большая буква), правила, регулирующие их напи-

сание. 

Орфограммы сильных позиций (разделительные знаки, гласные после шипящих и Ц, сочетания 

чк, чн, щн, буква Ь после шипящих на конце русских слов), правила, регулирующие их написание. 

Орфограммы слабых позиций. Способы проверки орфограмм слабых позиций по сильной пози-

ции, по правилу, с помощью орфографического словаря. Последовательность действий при проверке 

орфограмм слабых позиций во всех значимых частях слова. 

Предложение и словосочетание 

Роль предложений в общении между людьми. Типы предложений по цели высказывания: повест-

вовательные, вопросительные и побудительные предложения. Правильное интонирование этих пред-

ложений. Произнесение предложений с восклицательной интонацией. Знаки препинания в конце пред-

ложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). Связь слов в предложении. Нахождение в 

предложении словосочетаний — пар слов, связанных между собой по смыслу и грамматически (с по-

мощью вопросов). 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения, смысловая и грамматическая связь 

между ними. Две работы сказуемого: сообщение о подлежащем и соотнесение содержания предложе-

ния с моментом речи (с помощью значения времени слов-названий действий). Способ определения 

главных членов предложения. Порядок действий при их определении. Тире между подлежащим и ска-

зуемым. 

Второстепенные члены предложения: слова, которые по смыслу и грамматически зависят от 

главных и других второстепенных членов. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Однородные члены предложения — группа равноправных слов, грамматически независимых 

друг от друга. Однородные члены предложения — главные и второстепенные. Интонация перечисле-

ния между однородными членами и ее обозначение на письме с помощью запятой. Соединение одно-

родных членов с помощью запятой. Соединение однородных членов с помощью союзов и или а, но. 

Запятая перед союзами а и но. Запятая при повторяющихся союзах. 

Составление схем предложений и построение предложений по заданным схемам. 

Словосочетание как номинативная единица, его отличие от слова и предложения. Грамматиче-

ская (подчинительная) связь между словами в словосочетании. Строение словосочетания: главное и 

зависимое слово. Смысловая связь между словами в словосочетании (определительные, дополнитель-

ные и обстоятельственные отношения). 

Развитие речи 

Тематические группы слов. Связь между словами в предложении по их лексическому значению. 

Употребление в речи предложений, разных по цели высказывания. Распространение предложе-

ний словами и словосочетаниями. Составление предложений с однородными членами. 

Устное и письменное изложение повествовательных текстов но готовому или коллективно со-

ставленному плану. 

Сочинение описательного и повествовательного характера по сюжетным картинкам, на заданную 

тему (с опорой на жизненный опыт учащихся). Составление простейших сравнительных описаний 

(устно). Комбинированный текст. Описание с элементами повествования. Повествование с элементами 

описания. 

Текст-рассуждение, его строение (тезис, аргументы, вывод). Изложение тезиса, его аргументация. 

Формулирование выводов. Текст-рассуждение, содержащий элементы повествования и описания. Со-

ставление рассуждения по предложенному тезису. 

Использование в текстах предложений распространенных и нераспространенных, предложений с 
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однородными членами, связанных союзами и без них. 

Написание письма, составление устных и письменных приглашений, поздравлений. Их оформле-

ние в соответствии с нормами этики. 

Диалог. Реплики диалога. Чтение диалога по ролям. Правильное интонирование предложений, 

разных по цели высказывания. 'Запись диалога. Списывание небольших диалогов. Этика диалоги-

ческой речи. 

Повторение изученного за год 

Значимые части слова. Способы проверки орфограмм (по сильной позиции, по правилу, по сло-

варю) в разных значимых частях основы. Работа окончания в слове. Грамматические значения, кото-

рые выражаются окончаниями различных слов-названий. Правописание падежных и личных оконча-

ний слов. 

Предложение в речевом общении. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

с однородными членами. Запятая между однородными членами предложения. Словосочетание, его 

строение, смысловые отношения между словами. 

Текст. Типы текстов: повествование, описание и рассуждение. Комбинированный текст. 

Чистописание 

Дальнейшее закрепление гигиенических и технических навыков письма. Письмо трудных для 

учащихся строчных и заглавных букв и их соединений. Упражнения в безотрывном соединении букв:  

аг,  ся,  че,  од,  он,  ов,  Ли,  Не,   Св и др.   Переход на ускоренное связное ритмичное письмо слов, 

предложений и небольших текстов. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автобус, вместе, вокруг, восток, герой, горох, дорога, желтый, завтрак, земляника, картина, 

картофель, квартира, коллектив, коллекция, компьютер, Кремль, кровать, лагерь, лестница, магазин, 

малина, месяц, метро, молоток, морковь, обед, овощи, огород, огурец, однажды, орех, осина, отец, 

песок, погода, помидор, потом, праздник, приветливо, пшеница, ракета, растение, рисунок, север, си-

рень, солома, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, улица, черный, четверг, чувство, яблоко. 

4 класс (170 ч) 

Повторение изученного в 3 классе 

Способы проверки разных типов орфограмм в значимых частях слова. 

Лексическое и грамматическое значения слова. Общее грамматическое значение слов, относя-

щихся к разным частям речи, и его соответствие наборам их грамматических значений. Смысловые и 

грамматические связи между словами в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. 

Предложения с однородными членами предложения. Определение главного и зависимого слов в сло-

восочетании, смысловых отношений между ними. 

Текст. Структура текста. Типы текстов. 

Части речи 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. Самостоя-

тельные слова: глагол и именные части речи; местоименные слова, их отнесенность к разным частям 

речи. Состав служебных слов. 

Служебные части речи. Предлоги. Роль предлогов в выражении падежных значений существи-

тельного. Раздельное написание предлогов со словами. 

Союзы. Их роль в языке. Союзы при однородных членах предложения. Запятая перед союзами а, 

но, перед повторяющимися союзами. 

Союзы как средство связи между предложениями. Понятие о сложном предложении. Запятая пе-

ред союзом и в простом и сложном предложении. 

Частицы. Значение частиц. Правописание частицы не с существительными, прилагательными и 

глаголами. 

Самостоятельные части речи. Имя существительное. Общее грамматическое значение имен 

существительных (предметность), его выражение в грамматических значениях рода, числа и падежа. 

Роль существительных в предложении. Число имен существительных (единственное и множествен-
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ное). Изменение имен существительных по числам. Существительные, употребляемые только в един-

ственном или только во множественном числе. Определение числа неизменяемых существительных с 

помощью других слов в предложении. 

Род имен существительных. Род названий существ и род названий предметов. Существительные 

общего рода. Определение рода неизменяемых существительных. 

Падеж имен существительных. Изменение существительных по падежам. Несклоняемые суще-

ствительные. Набор падежей, их название. Употребление предлогов с именами существительными в 

разных падежах. Способы определения падежа существительного в предложении. 

Склонение существительных в единственном числе. Три типа склонения имен существительных. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание окончаний имен су-

ществительных в единственном и множественном числе (повторение). 

Местоименные существительные, их роль в речи. Грамматические особенности личных место-

имений. Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Имя прилагательное. Общее грамматическое значение имен прилагательных (признак предме-

та), его выражение в грамматических значениях рода, числа и падежа. Зависимость этих значений от 

имени существительного. Роль прилагательных в предложении. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. Склонение имен прилагательных муж-

ского, женского и среднего рода в единственном и во множественном числе. Способ определения 

грамматических значений прилагательного в предложении. Правописание окончаний имен прилага-

тельных (повторение). Образование прилагательных от имен существительных. Важнейшие суффиксы 

прилагательных, их правописание. Написание -нн- в прилагательных с суффиксом -н-. Порядковые 

прилагательные. 

Местоименные прилагательные. 

Имя числительное. Общее грамматическое значение имени числительного (количество). Изме-

нение числительных по падежам. Сопоставление числительных с именами существительными и при-

лагательными, лексическое значение которых связано с количеством. 

Простые, сложные, составные числительные. Правописание мягкого знака в числительных на -

дцатъ и -десят. Особенности склонения сложных числительных. Отработка их правильного употреб-

ления в речи. 

Местоименные числительные. 

Глагол. Общее грамматическое значение глагола (действие), его выражение с помощью значений 

времени, числа, рода и лица. Роль глаголов в предложении. 

Неопределенная форма глагола. Окончания неопределенной формы (-ти, -ть, -чь). Глаголы на -

ся (сь). 

Значение времени глагола (указание на отношение действия к моменту речи). Настоящее, про-

шедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по лицам в настоящем и будущем времени и по 

родам — в прошедшем. 

Зависимый характер значения числа и рода глагола. 

Значение лица глагола: отношение действия к участникам разговора — говорящему, слушающе-

му или кому-то другому. Выражение этого значения в личных окончаниях глаголов. Определение лица 

глаголов с помощью личных местоимений. I и II спряжения глаголов. Правописание личных оконча-

ний глаголов (повторение). Буква ь в окончаниях 2-го лица единственного числа глаголов. Орфографи-

ческие варианты обозначения звукосочетания [-ца] на конце русских слов {нет братца, браться, бе-

рется). 

Наречие. Общее значение наречия (признак) и его сопоставление с общим значением прилага-

тельного (признак предмета). Неизменяемость наречий. Роль наречий в предложении. Суффиксы -а, -о 

в наречиях. Буква Ь после шипящих на конце наречий. 

Местоименные наречия. 

Развитие речи 

Определение темы текста и формулирование его основной мысли. Деление текста на логически 

законченные части, подбор заголовков к каждой из частей. Изложение (подробное и сжатое) по кол-
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лективно или самостоятельно составленному плану. 

Сочинение повествовательного характера по картине (по сюжету мультфильма и пр.). Составле-

ние рассказа с элементами описания и рассуждения на заданную тему. Сочинения-рассуждения (под-

бор убедительных доказательств, формулирование выводов). 

Стили речи (разговорный, деловой, научный, художественный). 

Разговорный стиль. Монолог и диалог. Употребление обращений в диалогической речи. Форму-

лы речевого этикета, их использование в диалоге. Правила записи диалога. 

Деловой стиль. Объявления, приглашения как примеры делового стиля. Написание объявлений. 

Научный стиль, его особенности. Словарная статья, текст учебника как примеры научного стиля. 

Художественный стиль. Образность художественных текстов. Слова-синонимы и слова-

антонимы в языке художественных произведений. Роль сравнений. Переносное значение слова, ис-

пользование слов в переносном значении в художественных текстах. Пословицы, поговорки, загадки 

как формы образной речи. 

Особенности употребления частей речи в различных типах текстов. 

Закрепление орфоэпических навыков в устной и письменной речи. 

Повторение изученного в начальной школе 

Слово. Лексическое значение слова. Многозначность слова. Слова-омонимы. Синонимы и анто-

нимы. Звуки и буквы. Правила русской графики. Понятие об орфограмме. Типы изученных орфо-

грамм. Орфограммы, не связанные с обозначением звуков буквами, правила, регулирующие их напи-

сание. Орфограммы, связанные с обозначением звуков буквами. Орфограммы сильных позиций. Пра-

вила, регулирующие написание таких орфограмм. Орфограммы слабых позиций. Основной закон рус-

ского письма. Общий способ проверки орфограмм слабых позиций. Проверка орфограмм слабых пози-

ций в значимых частях слова (корне, приставке, суффиксе, окончании). 

Слово как часть речи. Самостоятельные и служебные части речи, их грамматические признаки и 

роль в предложении. 

Предложение и словосочетание. Предложение и его роль в общении между людьми. Предложе-

ния повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложе-

ниях с однородными членами. Роль словосочетаний как сложных наименований. Строение словосоче-

тания, его значение. Сложные предложения. 

Текст. Признаки связного текста. Типы текстов. Стили речи. Диалог и монолог. 

Чистописание 

Закрепление навыков каллиграфически правильного написания букв, рациональных способов их 

соединений в словах. Письмо сложных по начертанию букв и их соединений. 

Запись слогов и слов с постепенным увеличением количества безотрывных соединений: ми, ли, 

су, шу, ну, дя, сливы, зерно, дятел, черешня и др. 

Развитие ритмичности письма. Устранение графических погрешностей в письме учащихся. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аккуратно, аллея, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, ва-

гон, везде, вокзал, восемь, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двенадцать, директор, желать, же-

лезо, завтра, здесь, издалека, инженер, интересный, календарь, килограмм, километр, комбайн, ко-

рабль, космонавт, костер, медленно, металл, назад, налево, одиннадцать, около, пассажир, победа, 

портрет, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолет, сверкать, 

сверху, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, телефон, теперь, хлебороб, хо-

зяйство, шестнадцать, шоссе, шофер, экскурсия, электричество, электростанция. 
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6. Пояснительная записка 
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Предлагаемая программа подготовлена на основе многолетних исследований в области теории и 

практического применения системы Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова в рамках учебного предмета 

«Математика». Она предназначена для обучения детей, поступающих в школу с 6—7-летнего возраста. 

Для обучения по предлагаемой программе нет необходимости в специальном отборе детей, она 

эффективна в любых классах и будет, без сомнения, интересна учителям, работающим не только в 

начальной школе, но и в основной по традиционной или другим авторским программам. Подход к 

формированию вычислительных навыков, большой выбор разнообразных заданий, несомненно, помо-

гут снять многие актуальные проблемы. 

Содержание обучения направлено на преобразование наглядно-образного мышления, характер-

ного для данного возраста, в теоретический тип мышления. Методы обучения опираются на исследо-

вания самим ребенком в сотрудничестве с другими детьми оснований собственных действий. 

Формы организации детей (от групповой, парной до индивидуальной) позволяют осуществить не 

только смену, но и обмен деятельностями. При этом у шестилеток в качестве ведущей деятельности 

сохраняется игровая с использованием специфических для данной системы игр, ориентированных на 

формирование у детей учебной деятельности. 

7. Общая характеристика курса 

Характеристика одной из основных особенностей данного курса математики в начальных клас-

сах отражена уже в самом названии системы обучения. Развитие ребенка, воспитание его как личности 

оказываются возможными не на словах, а на деле лишь тогда, когда содержанием учебного предмета 

является система научных понятий, в частности математических, на основе содержательного обобще-

ния. Такой подход к построению программы предполагает прежде всего выделение и исследование 

Детьми условий происхождения генетических исходных отношений, определяющих данную систему 

понятий, что означает, что ребенок движется в учебном материале от общего к частному, от абстракт-

ного к конкретному, посредством специально организованной учебной деятельности (В. В. Давыдов). 

Условием формирования математических понятий становится овладение детьми в дочисловом 

периоде понятием величины, опирающееся на некоторые обобщенные умения (П. Я. Гальперин, Н. Ф. 

Талызина), которые и позволяют двигаться от знания к незнанию, задумываться над основанием соб-

ственных действий (умений), определяющих это или другое понятие. 

Рассмотрение детьми оснований собственных действий, называемое рефлексией, является необ-

ходимым условием их построения и изменения. 

В число предварительных умений входят логические операции сохранения, классификации и се-

риации (по Ж. Пиаже), знаково-символические умения и простейшие отношения и зависимости (П. 

Я. Гальперин, Н. Г. Салмина и др.). 

1 КЛАСС. Дети решают следующие учебно-практические задачи: 

 1.   Задача на восстановление объекта, обладающего различными свойствами (признаками). 

Решение этой задачи методом подбора объекта позволяет: 

а)   выделить те признаки, по которым его можно сравнивать с другими объектами; 

б)   найти различные способы сравнения предметов. Например, при сравнении по длине дети сна-

чала опираются на зрительное восприятие, т. е. первоначально сравнивают «на глаз», а затем, когда 

этот способ не срабатывает, находят другие способы сравнения (наложение или приложение). 

Научившись сравнивать различные предметы и геометрические фигуры по длине (ширине и высо-

те), ребенок попадает в ситуацию, когда этого умения становится недостаточно для сравнения. Напри-

мер, необходимо подобрать точно такой же круг или многоугольник, у которых ребенок не может об-

наружить ставшие привычными длину и ширину. У него возникает необходимость сравнения по дру-

гому признаку — площади. 

2.   Задача на восстановление величин в ситуации,  когда подбор величины, равной данной, 

невозможен и для ее восстановления необходимо изготовить новую величину. 

3.   Задача на моделирование отношений равенства — неравенства, которая решается сначала 

с помощью предметов, затем копирующего рисунка, а лишь потом трансформируется в графическое  

(отрезками)  и знаковое моделирвание  (буквенными формулами). 

4.   Задача на введение буквенно-знаковых символов. Введение знаков и букв представляет со-
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бой одну в важнейших задач в «дочисловом» периоде. В букве, обозначающей то или иное свойство, 

но не предмет, обобщаются выделенные отношения равенства — неравенства. 

5.   Задача на введение операций сложения и вычитания величин. Решение задачи уравнива-

ния величин и изучение способов перехода от неравенства к равенству приводят к необходимости вве-

дения операций сложения и вычитания величин и изучения их свойств сначала на предметном уровне, 

затем с опорой на графическую и знаковую модели. 

6. Задача на введение понятия части и целого. Введение понятия части и целого при решении 

задачи на воспроизведение величины по ее известным частям позволяет освоить способы построения и 

решения уравнений и существенно расширить класс решаемых задач. Подбор же «подходящих» к дан-

ному отношению чисел даст возможность рассмотреть состав числа (преимущественно однозначного), 

опираясь опять-таки на дошкольные умения. 

2 КЛАСС.  

Исследование вопроса о том, какие бывают мерки, завершает изучение понятия величины в 1 

классе и приводит к исследованию во 2 классе вопроса о том, какие бывают числа, т. е. как в разное 

время разные люди записывали и называли числа, которые появились в процессе измерения и служат 

для построения нужной величины. Таким образом, программа 2 класса начинается с измерения-

отмеривания и позволяет рассмотреть исторический аспект числа: от его меточной формы до араб-

ских цифр. 

Учащиеся решают учебно-практические задачи: 

1.   Конструирование числовой прямой. Процесс построения числовой прямой дает представ-

ление об упорядоченном бесконечном ряде чисел, в котором каждое число имеет собственное место, и 

таким образом дает возможность использовать порядковый аспект числа с опорой на его основные 

свойства. 

2.    Количественный аспект числа выражается результатом измерения величины меркой того 

же рода. Исследуется зависимость между величиной, меркой и числом. Теперь число отвечает на во-

прос: «Сколько мерок Е содержится в величине А?», т. е. является характеристикой величины А. Так у 

учащихся формируется понятие числа. Теперь можно сравнивать величины по их числовым харак-

теристикам без построения самих величин. Это приводит к необходимости выполнения операции 

сравнения чисел. 

3.   При сравнении чисел с помощью числовой прямой (чем дальше число по направлению, тем 

оно больше) возникает новая учебная ситуация, при которой ответить на вопрос, какое из двух чисел 

больше или меньше, легко, а вот на сколько больше (меньше) — путем пересчитывания количества 

шагов (мерок) между ними оказывается трудно. На помощь приходит «измерительный» прибор — 

вторая числовая прямая (линейка). 

4.    Конструирование способа сложения и вычитания чисел (как правило, в пределах десятка) 

сначала с помощью двух линеек (принцип логарифмической линейки), затем с помощью двух число-

вых прямых и, наконец, с помощью одной числовой прямой. 

5.   Увеличение  числа  слагаемых  или   отсутствие  линеек создает предпосылки для «откры-

тия» нового способа сложения (вычитания) путем присчитывания (отсчитывания) по единице.  

В дальнейшем этот способ тоже окажется неудобным, когда вместо суммы 3784 + 2 надо будет 

находить сумму 3784 + 2561. Это, в свою очередь, потребует поиска «нового» способа — пораз-

рядного сложения — взамен «старого» способа — присчитывания. 

6.   В следующей учебной задаче рассматривается ситуация, когда величина оказывается 

намного больше мерки, что приводит к необходимости использования для измерения набора мерок, 

который упорядочивается от большей (из мерок, меньших измеряемой величины, что легко проверить 

непосредственным сравнением) к исходной (основной). 

7. Следующая учебная ситуация требует определения отношений между мерками для их изго-

товления в другом месте или в другое время. Появляется новая числовая характеристика отношения 

между последующей и предыдущей мерками. Это отношение фиксируется стрелочкой и числом над 

прообразом разряда. Отношения между соседними мерками оказываются двух видов, одно из них по-

стоянно. Тогда мы уже имеем дело не с набором мерок, где отношения между соседними мерками раз-
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личны, а с системой мерок с постоянным отношением между соседними мерками (основание систе-

мы), при этом система остается открытой, т. е. всегда (по необходимости) может быть построена сле-

дующая мерка. 

Это позволяет заранее изготовить различные системы мерок для измерения разных величин, рас-

пределив между группами спланированный объем работы. Десятичная система счисления рассмат-

ривается как частный случай. Чтобы измерить величину с помощью системы изготовленных в задан-

ном отношении мерок, сначала нужно выбрать мерку, с которой удобно начинать измерение, — самую 

большую из тех мерок, которые меньше измеряемой величины. Свой выбор необходимо доказать, 

сравнив непосредственно следующую за выбранной мерку с измеряемой величиной, которая должна 

оказаться уже больше этой величины. 

8. Появление новой формы натуральных чисел требует вновь способов их сравнения, сложе-

ния и вычитания взамен ранее известных: сравнения с помощью числовой прямой, сложения и вычи-

тания соответственно с помощью присчитывания и отсчитывания. 

9. Опираясь на понятие позиционного числа, дети должны выявить основной принцип сложе-

ния и вычитания многозначных чисел — поразрядное выполнение соответствующих действий. Им 

предстоит, во-первых, проанализировать операционный состав соответствующего способа выполнения 

арифметических действий, во-вторых, осознать всеобщность этого способа, его применимость для 

нахождения результатов всех четырех арифметических действий. 

10. Овладев приемами письменных вычислений, дети конструируют и приемы устных вы-

числений внетабличных случаев, причем не только в пределах 100, но и во всех случаях, которые сво-

дятся к действиям в пределах 100, что значительно расширяет круг устных вычислений. Продолже-

ние этой работы предусматривается в процессе изучения действий умножения и деления. 

3 КЛАСС.  

Умножение является центральной темой программы 3 класса. В отличие от традиционной про-

граммы, оно рассматривается как особое действие, связанное с переходом в процессе измерения ве-

личин к новым меркам (В. В. Давыдов). Фактически с этим действием дети сталкивались уже во 2 

классе при изучении позиционных чисел. Однако там оно не было зафиксировано как особое действие 

и не получило развития. Поэтому первая учебная задача — это задача воспроизведения величины в 

ситуации, когда измеряемая величина много больше заданной мерки, в связи с чем возникает необхо-

димость использования вспомогательной, промежуточной мерки. Одно из чисел, описывающее эту си-

туацию, фиксирует отношение вспомогательной мерки к исходной (или к стандартной мерке, являю-

щейся основанием принятой системы счисления), второе — количество вспомогательных мерок в из-

меряемой величине («по*... взять... раз»), третье — отношение измеряемой величины к исходной мер-

ке. Логическим завершением анализа этой ситуации является введение деления как действия, направ-

ленного на определение промежуточной мерки («деление на части») или числа таких мерок («деление 

по содержанию»). Тем самым появляется возможность установить содержательные связи между 

умножением и делением, а также содержательно интерпретировать отношения «больше (меньше) в... 

раз», «больше (меньше) на...». 

Таким образом, предлагаемая программа 3 класса, будучи по формальной структуре программой 

формирования арифметических действий с многозначными числами, по существу предполагает 

усвоение принципов построения этих действий. Такое содержание программы является предпосыл-

кой для организации деятельности детей, направленной на решение двух типов учебных задач. С од-

ной стороны, это задачи, связанные с выявлением, анализом и содержательным обобщением свойств 

величин, чисел и математических действий. С другой стороны, это задачи, направленные на поиск и 

обоснование рациональных приемов выполнения того или иного действия. А в процессе этой деятель-

ности и должны быть реализованы цели развивающего обучения на данном этапе. 

Заключительная тема программы 3 класса предусматривает, прежде всего, формирование прие-

мов деления многозначного числа на многозначное. Конструирование деления любого многозначного 

числа на любое многозначное число требует последовательного выполнения следующих операций: 

а) нахождение первого неполного делимого по известному делителю (и наоборот, нахождение 

возможных делителей при известном неполном делимом), что, как правило, требует «разбиения» раз-
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рядов; 

б)   определение количества цифр в частном по уже известному неполному делимому (и наобо-

рот, нахождение первого неполного делимого по известному количеству цифр в частном); 

в)   определение «подсказок» (Понятие «подсказки» введено в связи с принципиально новым 

подходом к обучению обобщенному способу деления любого многозначного числа на любое много-

значное число (а не «дозами»: сначала на однозначное, затем на двузначное, трехзначное и т. д.), чем 

значительно облегчается подбор цифры в частном и сокращается время такого подбора.); 

г)    подбор цифр в частном с опорой на «подсказки» (и, наоборот, восстановление «подсказок» 

по известной цифре частного), а не на округление делимого и делителя, как это принято. 

4 КЛАСС.  

В 4 классе продолжается знакомство с числами, а именно с десятичными дробями как частным 

случаем позиционных систематических дробей в различных системах счисления. Таким образом, пер-

вая учебная задача связана с измерением и восстановлением величины, значительно меньшей исход-

ной (основной) мерки. 

Введение позиционных систематических дробей обусловлено прежде всего тем, что, завершая 

изучение понятия многозначного числа и действий с числами, заданными изначально в различных си-

стемах счисления, учащиеся вновь возвращаются к задаче измерения и воспроизведения величины в 

ситуации, когда для измерения (а затем и для воспроизведения) данной величины потребовалась не 

только система мер, полученных путем укрупнения с постоянным отношением между ними (основание 

системы счисления), но и система мер, полученная путем уменьшения исходной меры в одно и то же 

число раз, равное коэффициенту укрупнения. 

Особое место в программе 4 класса принадлежит уже известным детям с 1 класса понятиям пе-

риметра, площади, объема и способам их нахождения. Возврат к этим понятиям обусловлен необхо-

димостью перехода от непосредственного измерения величин с помощью заданных мерок, включая 

стандартные меры, к использованию готовых результатов измерения. Такой подход позволяет 

осмыслить основные принципы, лежащие в основе способов нахождения периметров, площадей и 

объемов геометрических фигур, углубляя тем самым известные геометрические понятия и открывая 

новые. Таким образом, геометрический материал в рассматриваемой программе не является инород-

ным, он органически включен в общую логику построения курса начиная с 1 класса, что делает его бо-

лее осмысленным и содержательным. Именно в начальной школе создаются предпосылки для система-

тического изучения геометрии в средних классах как конкретизация тех основных понятий и принци-

пов, с которыми дети уже работали, изучая свойства объектов трехмерного пространства, что и состав-

ляет предмет элементарной геометрии. 

Курс математики 4 класса заканчивается возвратом на новом уровне к решению текстовых за-

дач. Создается такая учебная ситуация, при которой ребенок, уже умея решать задачи, задает себе во-

просы: «А что же такое задача? Как она устроена? Из чего состоит? По каким признакам можно задачи 

сравнивать? Что необходимо записать, о чем сообщить другому человеку, чтобы он смог в точности 

восстановить текст задачи?», т. е. происходит углубление представления о задаче, принципах построе-

ния текста, способах ее моделирования с помощью не только схемы, но и краткой записи, преобразо-

ваниях, которые создают условия для введения в последующих классах тождественных преобразо-

ваний, лежащих в основе алгебраического способа решения уравнений, а значит, и задач, решаемых с 

их помощью. 

8. Место предмета в базисном учебном плане  

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рас-

считан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные не-

дели в каждом классе). 

 

9. Результаты изучения предметного курса 

Личностными результатами изучения курса «Математика» являются: 

 установка на поиск решения проблем 

 критичность 
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Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность; 

 способность осуществлять информационный поиск способность использовать знаково-

символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и про-

цессов, работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» являются: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе-

ния и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления дан-

ных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выраже-

ниями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простей-

шие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблица-

ми, схемами, графиками и диаграммами,  цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

 

10. Содержание учебного курса 

1 класс (132 ч.) 

Тема 1. Выделение свойств предметов. Величины и отношения между ними. Отношение ра-

венства — неравенства при сравнении предметов по выбранному признаку (68 ч) 

1.    Непосредственное сравнение предметов по разным признакам: форме, цвету, материалу, 

длине (ширине, высоте), площади,  объему,  количеству (комплектности  по составу частей), массе, 

расположению на плоскости и в пространстве. Сравнение предметов по этим признакам. 

Периметр как длина «границы» любой плоской геометрической фигуры. 

Понятие о равновеликости и равносоставленности фигур. Существенные различия между прямой, 

лучом, отрезком. Представление о ломаной, угле. Сравнение углов. Подбор предметов или геометри-

ческих фигур по заданному признаку. 

2.   Моделирование отношений равенства и неравенства между величинами: 

предметное — с помощью полосок; графическое: 

а)    с помощью копирующего рисунка; 

б)   с помощью отрезков; знаковое: 

а)   с помощью знаков «=», «#»; 

б)   с  помощью букв  и знаков  «=»,  «>»,  «<»  (формулы А = В, А > В, А < В и т.д.). 

Класс величин. Сравнение величин с помощью посредника, равного одной из них. Транзитивность 

отношений «равно» (если А = В и  В = С, то А =С), «больше», «меньше» (если А > В и В > С, то А > С; 

если А < В и В < С, то А < С). 

Переход от действий с предметами к схеме и формуле. Восстановление схемы по формуле и наобо-

рот. Преобразования схем и формул. Связь между ними. 

Сравнение «по красоте» способов написания цифры 1. Классификация всех цифр на основании 

сравнения их по составу элементов и форме на три группы: 

а)   цифры  1, 4,  7; 

б)   цифры  3,  5,  2; 

в)   цифры 6, 9, 8 и 0 

и их последующее написание. 

 

Тема 2.  Сложение и вычитание величин (52 ч) 
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1. Сложение и вычитание величин как способ перехода от неравенства к равенству и 

наоборот. Три способа уравнивания величин. Введение знаков «плюс» и «минус». Выбор способа 

уравнивания в зависимости от условий его выполнения. Описание операции уравнивания с помощью 

схем и формул. Связь между схемой и формулой. Изменение схемы при изменении формулы и наобо-

рот. Тождественные преобразования формул. 

Решение текстовых задач (с буквенными данными), связанных с увеличением или уменьшением 

величин (отношения «больше на...», «меньше на...»). Составление текстовых задач по схеме (формуле). 

Подбор «подходящих» чисел для решения задачи с точки зрения: 

а)   сюжета задачи; 

б)   выполнимости действия; 

в)   выполнения действия конкретным ребенком (опора на дошкольную подготовку). 

2. Сложение и вычитание величин как способ решения задачи на восстановление целого 

или части. Понятие части и целого. Моделирование отношений между частями и целым в виде схемы, 

формулы и записи с помощью «лучиков» (знакографической записи). 

Взаимопереходы от одних средств фиксации отношений к другим. 

Введение специальных обозначений для части и целого. 

Названия компонентов при сложении и вычитании и их связь с понятием части и целого. 

Относительность понятия части и целого. Подбор «подходящих» чисел к формулам. Состав од-

нозначных чисел. Разбиение на части и составление из частей величин, геометрических фигур на плос-

кости и геометрических тел в пространстве. 

Увеличение и уменьшение величины. Понятие нулевой величины. 

Скобки как знак, показывающий другую последовательность выполнения операций над величи-

нами: А— В — С = А - (В + С). 

Свойства операции сложения величин: переместительное и сочетательное. Составление и реше-

ние текстовых задач с буквенными данными на нахождение части и целого. Связь задач на уравнива-

ние величин с задачами на нахождение части и целого. 

3. Понятие уравнения. Определение значения одного из компонентов с опорой на понятия 

«часть» — «целое». Подбор «подходящих» чисел к формулам (опора на дошкольную подготовку) и 

наоборот. Описание числовых выражений с помощью буквенных формул как задача на их восстанов-

ление. Решение примеров «с секретами»: сложение и вычитание в пределах десятка с опорой на до-

школьную подготовку. «Круговые» примеры, «магические» треугольники и квадраты. Составление 

детьми примеров «с секретами». Сравнение выражений с числовыми и буквенными данными. Решение 

задач с помощью уравнений. 

Тема 3. Введение понятия числа (12 ч) 

Переход от непосредственного сравнения величин к опосредованному. 

Сравнение: 

а)   с помощью посредника, равного одной из сравниваемых величин (на основе транзитивности 

отношений); 

б)   с помощью мерки для измерения сравниваемых величин, благодаря которой обнаруживается 

кратность отношений: 

Е

А
 и 

Е

В
, где А и В — сравниваемые величины, а Е  - третья величина того же рода, т. е. мерка. 

Подбор мерок, удобных для измерения данной величины, и подбор величин, удобных для изме-

рения данной меркой. Простые и составные мерки. 

Подбор подходящих предметов, используемых в качестве мерки. 

Инструменты: циркуль, линейка, угольник. Ознакомление со стандартными мерами длины, пло-

щади, объема, массы, углов. 

Знакомство с другими видами величин: время, скорость, стоимость. 

 

2 класс (4 ч / 34 нед. = 136 ч) 
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Тема 1. Введение понятия числа (продолжение) (35 ч) 

1. Задача непосредственного и опосредованного сравнения величин: 

а)   подбор мерки, равной данной величине (повторение); 

б)   подбор мерок,  удобных для измерения  величины,  и подбор величин, удобных для измере-

ния данной меркой. 

Простые и составные мерки. Подбор предметов, удобных для их использования в качестве мерки. 

Знакомство с приборами и инструментами, используемыми для сравнения и воспроизведения величи-

ны стандартными мерами длины, площади, объема, массы, углов. 

2.   Действие измерения. Число как результат измерения величины и как средство для ее восста-

новления. Компоненты действия измерения: величина (А), мерка (Е), число (я) и связь между ними. 

Запись числа как результата измерения и счета с помощью меток, считалок и с помощью цифр в раз-

личных нумерациях (арабская, римская, славянская и др.). 

Построение величины по мерке и числу; подбор и изготовление мерки по заданной величине и 

числу. Зависимость одного из трех компонентов(
Е

А
=n) от изменения другого при постоянном третьем 

(фактически речь идет о функциональной зависимости). 

3.   Числовая прямая. Сравнение величин с помощью числовых значений. Построение числовой 

прямой. Изображение чисел на числовой прямой (отрезком и точкой). Понятие шкалы. Знакомство с 

приборами и предметами, имеющими шкалы: линейка, весы, часы, мерные емкости, динамометр, спи-

дометр, термометр, транспортир и др. 

Условия существования числовой прямой, числового луча, числового круга: наличие начала от-

счета, направления, единичной мерки (шага). Число 0 как результат измерения нулевой величины еди-

ничной меркой и как начало отсчета на числовой прямой. 

Сравнение чисел на числовой прямой. Последующее и предыдущее число. Бесконечность число-

вого ряда. Линейка как модель числовой прямой. 

Тема 2.  Сложение и вычитание чисел (24 ч) 

1.    Разностное сравнение чисел и сложение и вычитание чисел с помощью: 

а)   двух линеек (стандартных и изготовленных) как моделей двух числовых прямых; 

б)   двух числовых прямых; 

в)   одной числовой прямой. 

2.   Присчитывание и отсчитывание как новый способ нахождения суммы и разности в 

условиях отсутствия необходимого числа линеек при трех и более слагаемых. 

Решение и составление математических выражений, уравнений и задач с заменой буквенных 

данных на числовые данные (в пределах десятка). Нахождение значения числовых выражений со скоб-

ками.  Определение  и  изменение порядка действий  с опорой на схему. Решение различных задач на 

сложение и вычитание с подбором: 

а)   «подходящих» чисел к заданному сюжету; 

б)   сюжетов к схемам с заданными числами. 

Тема 3. Многозначные числа (35 ч) 

1.   Набор и система мерок. Задачи на измерение-отмеривание с помощью набора мерок. Упоря-

дочивание и обозначение мерок в наборе. Выбор из данных мерок первой «подходящей» мерки. Запись 

результата измерения величины набором упорядоченных мер (от большей к меньшей) в форме табли-

цы. Связь «номера» выбранной мерки с количеством цифр в записи числа. Понятие разряда. Задача на 

необходимость установления отношения между мерками. Отношение «в... раз больше», «в... раз мень-

ше». Решение задач с заданным отношением. Замена таблицы для записи результатов измерения «заго-

товками». 

Переход от набора мерок, в котором отношение между мерками произвольное, к системе мерок 

с постоянным отношением между ними (основание системы счисления). 

2.   Позиционные системы счисления. Понятие многозначного позиционного числа как резуль-

тата измерения величины системой мерок с заданным  отношением  (основание системы). Чтение и 
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запись чисел в различных системах счисления. Место нуля в записи многозначных чисел. Понятие 

значащего нуля в записи многозначного числа (когда нуль в середине и на конце) и незначащего (перед 

старшим разрядом). Сравнение многозначных чисел с помощью числовой прямой и поразрядное срав-

нение чисел, взятых в одной системе счисления. Представление числа в виде суммы разрядных слагае-

мых, замена суммы разрядных слагаемых числом. 

3.   Десятичная система счисления как частный случай позиционной системы счисления. 

Чтение и запись любых многозначных чисел. Названия первых четырех разрядов. Сравнение много-

значных чисел. 

Тема 4.  Сложение и вычитание многозначных чисел в разных системах счисления (42 ч) 

1.   Постановка задачи на сложение и вычитание многозначных чисел как переход от способа 

присчитывания и отсчитывания к конструированию способа выполнения действий «в столбик». 

2.   Конструирование способа сложения и вычитания многозначных чисел. Поразрядность 

сложения и вычитания как основной принцип построения этих действий. Запись примеров «в стол-

бик», в которых имеются числа с одинаковым и разным количеством разрядов. 

Определение разрядов, которые «переполняются» при сложении, путем сравнения суммы одно-

значных чисел в разряде с основанием системы счисления. Опора на состав числа — основание систе-

мы счисления. «Разбиение» разрядов при вычитании. Определение сильных и слабых позиций чисел в 

разряде. Определение количества цифр (разрядов) в сумме и разности. 

Задача на нахождение значения каждой разрядной единицы (цифры каждого разряда) искомой 

суммы или разности. Постановка задачи на нахождение суммы однозначных чисел (табличные случаи 

сложения) и обратной задачи на вычитание. 

Составление и подбор подходящих математических выражений с многозначными числами для 

решения текстовых задач. 

3. Табличное сложение и вычитание. Построение таблиц сложения однозначных чисел на 

множестве целых неотрицательных чисел. Таблица Пифагора. 

Исследование таблицы сложения. Использование таблицы Пифагора как справочника. 

Постановка задачи запоминания табличных случаев и выделение «трудных» случаев сложения с 

переходом через десяток. Исследование зависимости цифры в разряде единиц суммы от изменяющего-

ся слагаемого как основы непроизвольного запоминания суммы. 

Нахождение суммы многозначных чисел. Решение текстовых задач, в которых буквенные дан-

ные могут быть заменены многозначными числами. Составление и решение уравнений, мате-

матических выражений с многозначными числами по схеме. 

Выделение табличных случаев вычитания. Конструирование способа вычитания с переходом че-

рез десяток. Письменное сложение и вычитание многозначных чисел, заданных в задачах, уравнениях 

и выражениях. 

Конструирование приемов устного сложения и вычитания многозначных чисел, которые сводят-

ся к внетабличным случаям в пределах 100. 

 

3 класс (4 ч/34 нед. = 136 ч) 

Тема 1. Понятие умножения и деления (24 ч) 

1. Умножение как способ измерения величин, связанный с переходом в процессе измерения к 

новым меркам. 

Постановка и решение задач, приводящих к изменению единиц измерения. Графическое изобра-

жение умножения. Оценка различных отношений между величинами и исходной меркой: 

а)   когда измерение удобно производить исходной меркой; 

б)   когда для измерения нужна дополнительная (промежуточная) мерка. 

Конструирование   формулы   вида   «по   а   взять   в   раз»: 

Е

А
=ав. 

Введение термина «умножение». Переход от словесной формы к графической, знаковой и обрат-
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но. Конструирование способа замены любого произведения двух чисел одним числом в позиционной 

форме в десятичной системе счисления как универсального способа сравнения величин, описанных в 

виде произведения: 

а)   с помощью числовых прямых или 2 линеек; 

б)   с опорой на отношение частей и целого, т. е. на связь умножения со сложением (в формуле а 

х в = с, где а — часть, в — количество частей, с — целое). 

Решение текстовых задач, включающих отношение «больше в... раз», «меньше в... раз», как но-

вый способ уравнивания величин. Кратное сравнение величин. 

2.   Деление как действие по определению: 

а)   промежуточной мерки — деление «на части»; 

б)   числа промежуточных мерок — деление «по содержанию». 

Трехчленность операции умножения. Исследование зависимости между величиной, промежуточ-

ной меркой и их количеством. Связь деления с вычитанием. Введение названий компонентов при 

умножении и делении и их связь с понятием целого и части. Графическое моделирование деления. За-

висимость результатов умножения и деления от изменения компонентов и наоборот. Решение и со-

ставление по схемам текстовых задач, уравнений, математических выражений. 

Тема 2. Свойства умножения (12 ч) 

Переместительное свойство умножения. Вычисления с опорой на переместительное свойство. 

Сочетательное свойство и вычисления с опорой на него. Распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Порядок выполнения действий, изменение порядка выполнения 

действий с опорой на схему. Приемы устных вычислений с опорой на свойства сложения и умножения. 

Рациональные способы вычислений. 

Тема 3. Умножение и деление многозначных чисел (55 ч) 

1.  Постановка задачи нахождения произведения многозначных чисел. 

2.   Конструирование способа умножения многозначного числа на однозначное как основы для 

умножения многозначного числа на многозначное.  Выделение принципа поразрядности выполнения 

действия.  Конструирование способа нахождения результата как последовательное нахождение: 

а)   разрядов, которые «переполняются»; 

б)   количества цифр в результате; 

в)   цифры каждого разряда. 

3.   Постановка задачи составления таблицы умножения однозначных чисел (таблицы Пифа-

гора), включая случаи умножения на 0 и 1. Умножение на 10, 100, 1000 и т.д. Способы работы с табли-

цей как со справочником. 

4.   Постановка задачи запоминания таблицы умножения и рассмотрение каждой таблицы в 

отдельности. 

Таблица умножения 9 и соответствующая таблица деления; умножение любых многозначных чи-

сел, записанных с помощью цифр 0, 1, 9, на любое однозначное число с опорой на пере-местительное 

свойство умножения; умножение «в столбик» на числа, оканчивающиеся нулями: 90, 900, 9000 и т. д. 

Таблица умножения на 2 и таблица деления; умножение многозначных чисел, включающее 

умножение на 9 и 2. Умножение на 20, 200, 2000 и т.д. 

5.   Деление с остатком и его графическое представление. Деление с остатком в случае, когда 

делимое меньше делителя. Необходимые и достаточные условия нахождения результата деления с 

остатком. 

6.   Таблицы умножения и деления 5и6,4и8,3и7. Умножение многозначных чисел на однознач-

ные числа и разрядные единицы. Приемы устных и письменных вычислений при решении уравнений и 

текстовых задач, в которых буквенные данные могут быть заменены такими числами, с которыми уча-

щиеся могут выполнять действия. Умножение многозначных чисел на разрядные единицы. 

7.   Классы чисел. Сетка классов. Чтение и запись многозначных чисел. Определение количе-

ства десятков, сотен, тысяч и т. д. 

Определение количества цифр в записи многозначного числа по старшему разряду. Действия с 

многозначными числами. Текстовые задачи. 
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8.   Умножение многозначного числа на многозначное. Конструирование способа умножения 

многозначного числа на многозначное и запись его в виде модели. Определение числа цифр в произве-

дении. Решение и составление уравнений, математических выражений, текстовых задач по заданным 

схемам и наоборот. 

9.   Деление многозначных чисел. Конструирование способа деления многозначного числа на 

однозначное: принципы поразрядности при делении. Постановка задачи деления любого мно-

гозначного числа на любое многозначное: 

а)   определение первого неполного делимого (разбиение); 

б)   нахождение количества цифр в частном; 

в)   нахождение «подсказок» при делении многозначных чисел, с опорой на которые происходит 

подбор цифры в частном. 

10.  Нахождение значения числового  выражения,  содержащего деление многозначного числа 

на многозначное.  Порядок действий в математических выражениях, составленных из многозначных 

чисел и включающих все арифметические действия. 

Решение задач и уравнений на все действия с многозначными числами. 

Тема 4. Действия с многозначными числами (45 ч) 

1.    Поразрядность выполнения всех действий с многозначными числами как основной 

принцип построения этих действий. (Рефлексия.) 

Запись и выполнение сложения, вычитания, умножения и деления «в столбик». 

2.  Классификация устных и письменных вычислений. Анализ известных детям способов 

устных и письменных вычислений, содержащих: 

а)   сложение и вычитание; 

б)   умножение и деление. 

3.   Приемы устных вычислений: умножение на 11, на 101, умножение и деление на 25 и дру-

гие числа. 

4.   Признаки делимости: на 2, 5 и 10; на 4, 25, 100; на 8, 125, 1000; на 9 и 3. Признаки делимо-

сти на 6, 15, 36 и другие как одновременная опора на известные признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9 и 

т.д. 

5.   Решение текстовых задач, включающих необходимость использования признаков дели-

мости. 

4 класс (4 ч /34 нед. = 136 ч) 

Тема 1. Многозначные числа и десятичные дроби как частный случай позиционных систе-

матических дробей (64 ч) 

1.   Действия с многозначными числами. Повторение (11 ч) 

2.    Измерение величин: 

а)    анализ условий, при которых получается: однозначное число; многозначное число в различ-

ных системах счисления; 

б)   постановка задачи воспроизведения величины меньшей, чем заданная исходная мерка; 

в)    набор и система мерок меньших, чем исходная. Построение системы мер с постоянным от-

ношением между ними (основание системы счисления), в том числе и с отношением 10; 

г) запись результата измерения величины с помощью системы укрупненных мерок и системы 

уменьшенных мерок. Табличная форма записи, введение запятой. Позиционные систематические дро-

би в разных системах счисления. Знакомство с записью результата измерения в форме обыкновенной 

дроби. (Например: 0,13 = 
3

1
 или 0,25 = 

5

2
) 

3.   Запись и чтение десятичных дробей. Место десятичных дробей на числовой прямой. Срав-

нение десятичных дробей с помощью числЬвой прямой. Принцип поразрядности при сравнении си-

стематических позиционных дробей. Построение величины по заданной позиционной или обыкновен-

ной дроби и исходной мерке. Округление десятичных дробей с избытком и с недостатком. 
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4.   Действия с многозначными числами и десятичными дробями. Сложение и вычитание де-

сятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д. Сохранение числа 

при последовательном умножении и делении его на 10, 100, 1000 и т.д. 

Конструирование способа умножения десятичных дробей и деления, когда делитель — число 

натуральное. Сведение случая деления на десятичную дробь к делению на натуральное число. 

Микрокалькулятор. Проверка действий с различными видами чисел с помощью микрокалькуля-

тора. 

Решение и составление текстовых задач, уравнений и математических выражений, с десятичны-

ми дробями. Нахождение дроби от числа и числа по его дроби. 

5.  Стандартные системы мер. Действия с числовыми значениями величин. Десятичные дроби и 

стандартные системы мер. Перевод одних мер в другие. Меры длины, площади, массы, объема. 

Действия с числовыми значениями величин. Решение и составление текстовых задач, требу-

ющих подбора «подходящих» к данным числам сюжетов и «подходящих» к данному сюжету чисел. 

Деньги как мера стоимости. Валюты в России, Америке, странах СНГ. Курс одних валют по от-

ношению к другим. Стандартные меры измерения времени: век, год, месяц, неделя, сутки, час, минута, 

секунда. Стандартные меры измерения углов: градус, минута, секунда, радиан. 

Число как результат кратного отношения длины окружности к диаметру, т. е. как число ради-

ан в полуокружности. 

Тема 2. Периметр, площадь, объем (34 ч) 

1.    Периметры различных плоских фигур и способы их вычисления. Сравнение периметров 

различных фигур с помощью посредника (например, проволоки и т. п.). Формулы периметра прямо-

угольника, треугольника,  параллелограмма,  трапеции и других геометрических фигур, включая пра-

вильные многоугольники. Вычисление периметров геометрических фигур и фигур произвольной фор-

мы (границы фигур — кривые линии). Использование гибких мерок. 

2.   Площади геометрических фигур. Непосредственное и опосредованное сравнение площадей 

геометрических фигур. Измерение площади прямоугольника путем непосредственного наложения 

мерки, в том числе квадратного сантиметра, замена этого способа измерением длин сторон. 

Формула площади прямоугольника: S= а х b. 

Измерение площади прямоугольного треугольника как нахождение половины площади соответ-

ствующего прямоугольника. Формула площади прямоугольного треугольника: S = (а х b) : 2, где а и b 

— длины сторон прямоугольника, составленного из двух одинаковых треугольников. 

Поиск двух из трех сторон прямоугольного треугольника, измерение которых позволяет вычис-

лить его площадь. Выбор прямоугольных треугольников среди прочих. 

Виды треугольников. Постановка и решение задачи нахождения площадей непрямоугольных 

треугольников путем разбиения их на прямоугольные. Формула площади произвольного треугольника: 

S = (а х h) : 2, где А — высота треугольника. 

Нахождение площадей геометрических фигур путем разбиения или перекраивания их различны-

ми способами на треугольники или прямоугольники. Поиск рациональных способов разбиения фигуры 

для вычисления ее площади. Площадь правильного n-угольника. Вычисление площадей различных 

геометрических фигур. 

Палетка как прибор для измерения площадей фигур произвольной формы. Алгоритм измерения 

площади с помощью палетки. Решение текстовых задач, включающих понятия площади и периметра. 

2. Объемы геометрических тел. Измерение объема прямоугольного параллелепипеда путем за-

полнения его кубическими мерками и замена способа непосредственного вложения и пересчета мерок 

вычислением произведения трех измерений: длины, ширины, высоты - и нахождением с их помощью 

объема (V= a x b x с) или произведения площади основания на высоту (V = Socu x H). 

Тема 3. Анализ решения текстовых задач (38 ч) 

1.    Строение задачи. Краткая запись задачи. Схемы. Уравнения. Краткая запись условия за-

дачи как новое средство моделирования, когда текст задан в косвенной форме или содержит большое 

количество данных. 

Восстановление текста задачи по краткой записи и наоборот. Матричная форма краткой записи 
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(таблица) для задач, связанных с пропорциональной зависимостью между величинами. 

Преобразование краткой записи к виду, удобному для графического моделирования (составление 

схемы). 

Составление схемы по краткой записи и наоборот. Выделение равных величин и составление 

уравнений по схеме. Составление разных уравнений по одной и той же схеме на основе выбора обо-

значения неизвестной величины и выражение остальных неизвестных величин через первую. 

Составление к задачам уравнений, удобных для решения. Преобразования уравнений на основе 

преобразования схем. Зависимость изменения уравнения от изменения схемы и наоборот. 

2.    Задачи на «процессы». Время и его измерение. Понятие о скорости. Решение текстовых за-

дач, связанных с пропорциональной зависимостью между величинами: 

а)   на движение (выделение характеристик движения: времени, скорости, расстояния - и связи 

между ними); 

б)   на куплю-продажу; 

в)   на работу (производительность труда, время, объем работ); 

г)    на изготовление' товара (расход ткани на одну вещь, количество вещей, общий расход) и т. п. 

Составление краткой записи при решении задач: 

а)   на встречное движение; 

б)   на движение в противоположных направлениях и в одном направлении. 

Понятие скорости удаления и скорости сближения. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

I. Пояснительная записка 

Комплекс мер по развитию опыта идеологической работы в системе духовно-нравственного воспита-

ния МОУ Средняя школа №1 обусловлен пониманием связи между духовно-нравственным состоянием об-

щества и положением дел в экономике, задачами и возможностями развития потенциала местного самоуправле-

ния в решении основных проблем жизнедеятельности обучающихся в социуме. 

Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку духовно-нравственное воспитание 

личности рассматривается не только как одно из направлений содержания воспитательных программ, но и как 

стержень, базовая основа процесса воспитания во всем многообразии его направлений, методов, форм, техноло-

гий. Духовно-нравственное воспитание - это и система воспитательных мер, и специально организованный вос-

питательный процесс, и воспитательная деятельность, направленные на формирование и развитие духовно-

нравственных качеств человека. 

Система работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся МОУ Средняя школа №1 пред-

ставляет собой совокупность субъектов и объектов воспитания, отношений и взаимосвязей между ними, 

функционирующую в пределах имеющихся ресурсов с целью формирования у каждого человека духовной 

культуры, морально-нравственных качеств. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования призвана создать условия для духовно-нравственного воспитания, физкультурно-спортивной, воен-

но-патриотической, художественно-эстетической,   культурно-просветительской, 

туристско-краеведческой,   социально-педагогической,   досуговой,   социально-реабилитационной, информа-

ционной работы. 

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на ступени начального 

общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравствен-

ного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального обще-

го образования: 

в области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духов-

но-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный са-

моконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-

жим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведе-

ния, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного опти-

мизма; 
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·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную пози-

цию, 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 настойчи-

вости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопе-

реживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·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; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской се-

мьи. 

II. Направления духовно-нравственного развития и воспитания 

Направления духовно-

нравственного развития и воспи-

тания обучающихся 
Базовые национальные ценности: 

Воспитание гражданственности, пат-

риотизма, уважения к правам,    сво-

бодам и обязанностям человека. 

любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода лич-

ная и национальная, доверие к людям, институтам государ-

ства и гражданского общества 

Воспитание нравственных чувств и  

этического сознания 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства человека, равноправие, от-

ветственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, преставление о 

вере, духовной культуре и светской этике, нравственный вы-

бор; жизнь и смысл жизни; 
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Воспитание трудолюбия, творче-

ского отношения к учению, труду, 

жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бе-

режливость, трудолюбие. 

Воспитание ценностного отно-

шения   к природе, окружающей  

среде (экологическое воспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; эколо-

гическое сознание. 

Формирование ценностного отноше-

ния   к  здоровью  и здоровому обра-

зу жизни 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу      

жизни,  здоровье   нравственное, психологическое, нервно-

психическое  и социально-психологическое. 

Воспитание   ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

представлений  об эстетических  

идеалах  и ценностях      

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение  в творчестве и искусстве. 

III. Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени началь-

ного общего образования 

Воспитание гражданственности,  патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомле-

ние с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и фла-

гом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных ба-

зисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историче-

ским и памятным местам, сюжетно - ролевых игр гражданского и историко - патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой Тульского края, народным творчеством, этнокультурны-

ми традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно - 

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскур-

сий, путешествий, туристско - краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дис-

циплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением госу-

дарственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бе-

сед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно 

- патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно - ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, тра-

диционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных 

и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой дея-

тельности, такой, как театральные постановки, литературно - музыкальные композиции, художе-

ственные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с дея-

тельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места богослуже-

ния, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 
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• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование пред-

ставлений о нормах морально - нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьни-

кам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распозна-

ванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образователь-

ного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстни-

кам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в бесе-

дах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семей-

ных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитываю-

щих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по району, городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в ор-

ганизации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старши-

ми детьми, взрослыми в учебно - трудовой деятельности (в ходе сюжетно - ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий; 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в рам-

ках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому образу жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об 

основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, 

просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсмена-

ми, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, соблюдение санитарно - гигиенических норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, раци-

онально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой 

воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности 

в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаи-

модействия образовательных и медицинских учреждений). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние): 
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• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического отно-

шения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об эко-

логически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получении первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России (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 архитек-

туры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дис-

циплин, в системе экскурсионно - краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий). 

IV. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образо-

вания осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учре-

ждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решаю-

щее 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 раз-

вития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Формы взаимодействия 

·участие представителей общественных организаций и объединений в проведении отдельных ме-

роприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспи-

тания в школе. 

V. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающих-

ся 

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 жиз-

ни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 

одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Система работы школы  по повышению педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьно-

го возраста основана на следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 
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направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации про-

грамм духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих про-

грамм; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (закон-

ных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспита-

ния детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть 

использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конферен-

ция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекто-

рий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогиче-

ский практикум, тренинг для родителей и·др. 

VI. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обу-

чающийся 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 обуча-

ющегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирова-

ние его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятель-

ности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, бли-

жайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учи-

телями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положитель-

ного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного от-

ношения 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, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной про-

социальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей пове-
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дения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для до-

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с пред-

ставителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эф-

фекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как уче-

ния являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и цен-

ности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ори-

ентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы пове-

дения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффек-

тов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, до-

верия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучаю-

щимися 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 устрой-

стве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

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 
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в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отно-

шение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и че-

ловечества, трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

·элементарные представления о различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими деть-

ми и взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлека-

тельных для ребёнка видах творческой деятельности; 

·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, обще-

ственно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние): 

·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре наро-

дов России, нормах экологической этики; 

·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участ-

ке, по месту жительства; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети-

ческих 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 куль-

туры; 

·первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тради-

ций, 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, формирова-

ние 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 родите-

лями (законными представителями) обучающихся.
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VII. Содержание программы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Планируемые виды деятель-

ности 
Формы занятий Мероприятия Сроки 

Ответствен-

ные 
Планируемые результаты 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

РФ, ознакомление с государ-

ственной символикой – гербом, 

Флагом РФ, гербом и флагом 

субъекта РФ. 

Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных ба-

зисным учебным пла-

ном 

 

День Знаний 

Беседа «4 ноября – День 

народного единства» 

Уроки России «Конституция 

РФ» 

 22 февраля – День российско-

го флага. 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

февраль 

Кл. руково-

дители, зам. 

дир. по ВР, 

библиотекарь 

 

Ценностное отношение к Рос-

сии, своему народу, своему 

краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, 

государственной символике, 

законам РФ, русскому и родно-

му языку, народным традици-

ям, старшему поколению. 

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриоти-

ческого долга, с обязанностями 

гражданина. 

Беседы, просмотр ки-

нофильмов, путеше-

ствия по историческим 

и памятным местам, 

сюжетно-ролевые иг-

ры гражданского и 

патриотического со-

держания, изучение 

основных и вариатив-

ных учебных дисци-

плин. 

Урок гражданственности к 

годовщине Куликовской бит-

вы 

17 декабря – день освобожде-

ния Щекино от немецко-

фашистских захватчиков. 

Встречи с ветеранами 

Экскурсии в школьный крае-

ведческий музей 

Участие в общешкольном 

спортивном празднике, по-

священном Дню Победы 

Вахта Памяти 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

Май 

Май 

Кл. руково-

дители, зам. 

дир. по ВР, 

библиоте-

карь, зав. шк. 

музеем, учи-

тель физиче-

ской культу-

ры 

 

Элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества о государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского обще-

ство, наиболее значимых стра-

ницах истории страны. 
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Ознакомление с историей и 

культурой родной края, народ-

ным творчеством, этнокультур-

ными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России.  

Беседы, сюжетно-

ролевые игры, творче-

ские конкурсы, фести-

вали, праздники, экс-

курсии, путешествия 

туристско-

краеведческих экспе-

диций, изучение вари-

ативных учебных дис-

циплин. 

Посещение музея-усадьбы 

Ясная Поляна в рамках про-

граммы «Яснополянский свет 

добра» 

Экскурсии в районный крае-

ведческий музей 

В течение 

года по 

абонемен-

ту 

В течение 

года 

Кл. руково-

дители 

Элементарное представление 

об этнических традициях и 

культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотическо-

го долга. 

Знакомство с важнейшими собы-

тиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением госу-

дарственных праздников.  

Беседы, проведение 

классных часов, про-

смотр учебных филь-

мов, участие в подго-

товке и проведения 

мероприятий, посвя-

щённым государ-

ственным праздникам. 

Участие в общешкольном ме-

роприятии ко Дню Учителя 

Кл. час «4 ноября – День 

народного единства» 

Беседа «17 декабря – День 

освобождения Щекино от 

немецко-фашистских захват-

чиков» 

Участие в общешкольном 

празднике, посвященном 

Международному женскому 

дню 

Участие в общешкольном Дне 

Здоровья 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

декабрь 

 

март 

 

апрель 

Кл. руково-

дители, зам. 

дир. по ВР, 

библиоте-

карь, зав. шк. 

музеем, учи-

тель физиче-

ской культу-

ры 

 

Первоначальный опыт пости-

жения ценностей гражданского 

общества национальной исто-

рии и культуры. 

Знакомство с деятельностью об-

щественных организаций патри-

отической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, организа-

ций, сообществ, с правами граж-

данина. 

Посильное участие в 

социальных проектах 

и мероприятиях, про-

водимых детско-

юношескими органи-

зациями. 

Классный час «Права гражда-

нина» 

октябрь Кл. руково-

дители 

Опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской пат-

риотической позиции. 
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Участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из художе-

ственных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках отечества, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содер-

жания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с вете-

ранами и военнослужащими. 

Беседы, игры, конкур-

сы, соревнования. 

Встречи с ветеранами Вов  

Спортивные соревнования, 

посвященные Дню Победы 

Участие в вахте Памяти 

В течение 

года 

Май 

май 

Кл. руково-

дители, зам. 

дир. по ВР 

Опыт социальной и межкуль-

турной коммуникации. 

Получение первоначального 

опыта межкультурной коммуни-

кации с детьми и взрослыми – 

представителями разных наро-

дов России, знакомство с осо-

бенностями их культур и образа 

жизни. 

Беседы, народные иг-

ры, организация и 

проведение нацио-

нально-культурных 

праздников. 

Разучивание спортивных игр 

народов мира на уроках физи-

ческой культуры 

Кл. час «Мы такие разные» 

Беседа «Писатели разных 

народов России» 

В течение 

года 

Октябрь 

 

Январь 

Учитель физ-

культуры, кл. 

руководители 

Начальное представление о 

правах и обязанностях челове-

ка, гражданина, семьянина, то-

варища. 

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой  

достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма. 

Беседы, встречи. Урок выпускника. Встречи с 

выпускниками школы. 

Февраль Кл. руково-

дитель 

Опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской пат-

риотической позиции. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Планируемые виды деятельности 

 

Формы занятий Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые результаты 

Получение первоначального представ-

ления о базовых ценностях отечествен-

ной культуры, традиционных мораль-

Беседы, экскурсии, 

заочные путешествия, 

участия в творческой 

Кл. час «Правила жизни 

человека» 

Декабрь 

В тече-

Кл. руководи-

тели 

Начальное представление о мо-

ральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об 
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ных нормах российских народов. деятельности, изуче-

ние учебных инвари-

антных предметов. 

Беседы о моральных нор-

мах на риторике 

ние го-

да 

этических нормах взаимоотно-

шений. 

Ознакомление по желанию обучающих-

ся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью тради-

ционных религиозных организаций. 

Экскурсии  с места 

богослужения, добро-

вольное участие в под-

готовке и проведении 

религиозных праздни-

ков, встречи с религи-

озными деятелями. 

Общешкольный праздник 

«Здравствуй, Масленица!» 

Беседы о праздновании 

Пасхи в семье Л.Н. Толсто-

го (экскурсия в музей-

усадьбу) 

Март 

 

апрель 

Зам. дир. по 

ВР, кл. руко-

водители 

Уважительное отношение к 

традиционным религиям. 

Участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направлен-

ных на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного пове-

дения, игровых программах, позволяю-

щих школьникам приобретать опят ро-

левого нравственного взаимодействия. 

 Кл. час «Правила этикета» 

Рыцарский турнир 

Ноябрь 

февраль 

Зам. дир. по 

ВР, кл. руко-

водители 

Нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстника-

ми, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответ-

ствии с общепринятыми нор-

мами поведения. 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных ме-

стах, обучение распознавания хороших 

и плохих поступков. 

Беседы, классные ча-

сы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдение 

и обсуждение поступ-

ков, и поведение раз-

ных людей. 

Час общения «Как вести 

себя в школе» 

«Правила поведения в 

школе» 

 

В тече-

ние го-

да» 

Зам. дир. по 

ВР, кл. руко-

водители 

Нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстника-

ми, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответ-

ствии с общепринятыми нор-

мами поведения. 

Усвоение первоначального опыта нрав-

ственных взаимоотношений в коллекти-

ве класса и образовательного учрежде-

ния – овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отноше-

ния к сверстникам, старше и младшим 

Коллективные игры, 

совместная деятель-

ность. 

Общешкольный праздник, 

посвященный Дню Знаний 

Общешкольный празднич-

ный концерт к Дню Учите-

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Зам. дир. по 

ВР, кл. руко-

водители, 

учитель физ-

культуры 

Нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстника-

ми, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответ-

ствии с общепринятыми нор-
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детям, взрослым. ля 

Общешкольный новогод-

ний праздник 

Общешкольный празднич-

ный концерт к Междуна-

родному женскому дню 

Общешкольные спортив-

ные соревнования ко Дню 

Здоровья 

Общешкольный праздник 

последнего Звонка 

Общешкольный Бал Цве-

тов, посвященный резуль-

татам работы за год 

Декабрь 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Май 

мами поведения. 

Посильное участие в делах благотвори-

тельности, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о живот-

ных, других живых существах, природе.  

Помощь нуждающим-

ся, забота о животных, 

природе. 

Участие в акции «Мило-

сердие» 

Ок-

тябрь, 

декабрь 

Кл. руководи-

тели, зам. дир. 

по ВР 

Неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, со-

чувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации. 

Получение первоначальных представле-

ний о нравственных взаимоотношений в 

семье. 

Беседы о семье, о ро-

дителях и прародите-

лях. 

Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортив-

ная семья» 

Праздник «Мамин день» 

Участие в операции «Се-

мья» 

Январь 

Март 

апрель 

Кл. руководи-

тели, зам. дир. 

по ВР 

Уважительное отношение к ро-

дителям (законным представи-

телям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 
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Расширение опыта позитивного взаимо-

действия в семье. 

Семейные праздники, 

совместные творче-

ские проекты. 

Кл. час «Моя семья» Март Кл. руководите-

ли 

Знание традиций своей семьи, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношение к учению, труду, жизни 

Планируемые виды деятельности Формы занятий Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые результаты 

Участие в экскурсиях по микрорайону, 

городу, знакомства с различными вида-

ми труда, профессиями. 

Встречи с представи-

телями разных про-

фессий. 

Встреча с работниками по-

лиции. Рассказ о профес-

сии 

Беседа «Труд и талант учи-

теля». Встреча с ветераном 

педагогического труда 

 

Фев-

раль 

 

Ок-

тябрь 

 

Кл. руководи-

тели 

Ценностное отношение к труду 

и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие. 

Знание о профессиях своих родителей 

(законных представителей ) и прароди-

телей. 

Организация проведе-

ния презентаций 

«Труд наших родных». 

Кл. час «Профессии моих 

родителей» 

Март Кл. руководи-

тели 

Элементарные представления о 

различных профессиях. 

Сотрудничество и ролевое взаимодей-

ствие со сверстниками, старшими деть-

ми, взрослыми в учебно-трудовой дея-

тельности. 

Сюжетно-ролевые 

экономические игры, 

праздники труда, яр-

марки, конкурсы и др. 

Участие в общешкольном 

празднике труда - суббот-

нике 

Апрель Кл. руководи-

тели 

Первоначальные навыки трудо-

вого творческого сотрудниче-

ства со сверстниками, старши-

ми детьми и взрослыми. 

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному тру-

ду. 

Презентации учебных 

и творческих достиже-

ний, стимулирование 

творческого учебного 

Участие в олимпиадах, 

учебных конкурсах, НПК 

В тече-

ние го-

да 

Кл. руководи-

тели 

.Ценностное и творческое от-

ношение к учебному труду. 
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труда, инициативы. 

Применение знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практи-

ке. 

Участие в разработке и 

реализации различных 

проектов. 

Участие в школьной НПК. 

Защита проектов 

В тече-

ние го-

да 

Кл. руководи-

тели, зам. дир. 

по УВР 

начальные умения выражать 

себя в различных доступных 

видах творческой деятельности. 

Участие в различных видах обществен-

но-полезной деятельности на базе ОУ. 

Занятие народными 

промыслами, приро-

доохранительная дея-

тельность, трудовые 

акции и др.  

Участие в общешкольном 

субботнике 

Апрель Кл. рук. Первоначальный опыт участия 

в различных видах обществен-

но полезной деятельности. 

Приобретение умений и навыков само-

обслуживания в школе и дома. 

 Организация дежурства в 

классе 

В тече-

ние го-

да 

Кл. рук. Мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, позна-

вательной и практической, об-

щественно полезной деятельно-

сти. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Планируемые виды деятельности Формы занятий Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые результаты 

Приобретение познаний о здоровье, здо-

ровом образе жизни, возможностях че-

ловеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоро-

вья. 

Уроки физкультуры, 

беседы, просмотр 

учебных фильмов, 

встречи со спортсме-

нами, представителя-

ми профессий, предъ-

являющих высокие 

Беседы на уроках окружа-

ющего мира о ЗОЖ 

Участие в НПК «Шаг в 

здоровое будущее» 

В тече-

ние года 

апрель 

Кл. рук. Ценностное отношение к свое-

му здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей. 
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требования к здоро-

вью.   

Активный образ жизни, спорт, прогулки 

на природе. 

 Динамические паузы, 

физминутки 

В тече-

ние ра-

бочего 

дня 

Кл. рук. Первоначальные представления 

о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и твор-

чества. 

Практическое освоение методов и форм 

физической культуры, здоровьесбере-

жения, простейших элементов спортив-

ной подготовки. 

Уроки физической 

культуры, спортивные 

секции, туристические 

походы, спортивные 

соревнования, по-

движные игры. 

Организация уроков физ-

культуры 

В тече-

ние года 

 

Учитель физ-

культуры 

Первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятель-

ности. 

Получение навыков следить за чистотой 

и опрятностью своей одежды, своего 

тела. Получение знаний о экологически 

грамотном питании. 

Беседы, просмотр 

учебных фильмов, иг-

ровых и тренинговых 

программ в системе 

взаимодействия обра-

зовательных и меди-

цинских учреждений. 

Беседы на уроках окружа-

ющего мира 

В тече-

ние года 

Учитель Первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятель-

ности. 

Получение представлений о взаимосвя-

зи, взаимозависимости здоровья физи-

ческого, нравственного, психологиче-

ского, психического и социально-

психологического. 

Беседы с педагогами, 

психологами, меди-

цинскими работника-

ми ОУ, родителями 

(законными предста-

вителями). 

Кружок «Психологическая 

азбука» 

В тече-

ние года 

Педагог-

психолог 

Элементарные представления о 

взаимной обусловленности фи-

зического, нравственного, пси-

хологического, психического и 

социально-психологического 

здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в со-

хранении здоровья человека. 
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Получение знаний о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, те-

левидения. 

Беседы с педагогами, 

психологами, меди-

цинскими работника-

ми ОУ, родителями 

(законными предста-

вителями). 

Кл. час «Компьютер-друг 

или враг?» 

Ноябрь Кл. рук. Знание о возможном негатив-

ном влиянии компьютерных 

игр, телевидения и рекламы на 

здоровее человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  (экологическое воспитание) 

Планируемые виды деятельности 

 

Формы занятий Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые результаты 

Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в куль-

туре народов России, других стран, 

нормах экологической этике, об эколо-

гически грамотном взаимодействии че-

ловека с природой.  

Изучение инвариант-

ных и вариативных 

учебных дисциплин, 

беседы, просмотры 

учебных фильмов. 

Кл. час «Береги природу» Ноябрь Кл. рук Элементарные знания о тради-

циях нравственно-этического 

отношения к природе и культу-

ре народов России, нормах эко-

логической этике. 

Получение первоначального опыта эмо-

ционально-чувственного непосред-

ственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в 

природе. 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы, 

путешествия по род-

ному краю. 

Экскурсия в городской 

парк «Будь природе дру-

гом» 

сентябрь Кл. руководи-

тели 

Первоначальный опыт эстети-

ческого, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе. 

Получение первоначального опыта уча-

стия в природоохранительной деятель-

ности, в деятельности школьных эколо-

гических центров, лесничеств, экологи-

ческих патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природо-

Экологические акции, 

десанты, высадка рас-

тений, подкормка птиц 

и т.д. 

Проект «Домашнее расте-

ние» 

В тече-

ние года 

Кл. рук. Первоначальный опыт участия 

в природоохранной деятельно-

сти в школе, на пришкольном 

участке, по  месту жительства. 
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охранных проектов.  

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой. 

Забота о животных и 

растениях, участие 

вместе с родителями 

(законными предста-

вителями) в экологи-

ческой деятельности 

по месту жительства.  

Поход на природу вместе с 

родителями 

Май Кл. руководи-

тели 

Ценностное отношение к при-

роде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Планируемые виды деятельности Формы занятий Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые результаты 

Получение элементарных представле-

ний об эстетических идеалах и художе-

ственных ценностях культуры России, 

культур народов России. 

Изучение инвариант-

ных и вариативных 

учебных дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями 

творческих профессий, 

экскурсии на художе-

ственные производ-

ства, к памятникам 

зодчества и на объек-

ты современной архи-

тектуры. 

Виртуальная экскурсия в 

Санкт-Петербург 

Беседа на уроках окружа-

ющего мира «Тула – город 

мастеров» 

Апрель 

 

Фев-

раль 

Кл. руководи-

тели 

Элементарные представления 

об эстетических и художе-

ственных ценностях отече-

ственной культуры. 
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Ознакомление с эстетическими идеала-

ми, традициями  художественной куль-

туры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыс-

лами. 

Изучения вариативных 

дисциплин, экскурси-

онно-краеведческая 

деятельность, внеклас-

сные мероприятия, 

посещение конкурсов 

и фестивалей исполни-

телей народной музы-

ки, театрализованных 

ярмаро 

Посещение концертов дет-

ской музыкальной школы 

Посещение тульского теат-

ра кукол, цирка 

В тече-

ние го-

да 

Кл. руководи-

тели 

Первоначальный опыт эмоцио-

нального постижения народно-

го творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов 

России. 

Обучение видеть прекрасное в окружа-

ющем мире, природе родного края, в 

окружающем мире, в природе в разное 

время суток и года. 

Разучивание стихотво-

рений, знакомство  с 

картинами, просмотр 

учебных фильмов и 

т.д. 

Конкурсы чтецов В тече-

ние го-

да 

Кл. руководи-

тели 

Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире. 

Получение первоначального опыта са-

мореализации в различных видах твор-

ческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах худо-

жественного творчества. 

Участие в системе ра-

боты учреждений до-

полнительного образо-

вания. 

   Первоначальные опыт эстети-

ческих переживаний, наблюде-

ний, эстетический объектов в 

природе и социуме, эстетиче-

ского отношения к окружаю-

щему миру  

Получение элементарных представле-

ний о стиле одежды как способе выра-

жения внутреннего душевного состоя-

ния человека. 

Моделирование. Классные конкурсы красо-

ты «Мисс маленькая фея» 

Март Кл. руководи-

тели 

Первоначальные опыт эстети-

ческих переживаний, наблюде-

ний, эстетический объектов в 

природе и социуме, эстетиче-

ского отношения к окружаю-

щему миру и себе. 
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Участие в художественном оформления 

помещений. 

    Первоначальный опыт самореа-

лизации в различных видах 

творческой деятельности, фор-

мирование потребности и уме-

ния выражать себя в разных  

видах творчества.  
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2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 

1. Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в со-

ответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у обучающихся зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

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 экологиче-

скую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологиче-

ски безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как ис-

точник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» сформиро-

вана с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальней-

шему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обу-

словливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значитель-

ным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблаго-

получных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, суще-

ственно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа 

школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учре-

ждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

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, к разработке про-

граммы школы по охране здоровья обучающихся. 

2. Концептуальные положения программы 

Программа призвана реализовать образовательную программу начального общего образования феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

Программа служит основой сотрудничества и консолидации органов образования и здравоохранения, 

общественности, школы и родителей. 

Программа является основой системной комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья в 

образовательном учреждении. 

3. Цель и задачи 

Цель  программы: 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся млад-

шего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной обра-
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зовательной программы начального общего образования. 

Задачи  программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сооб-

разного 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 компь-

ютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутом-

ление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркоти-

ков 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 са-

мостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полез-

ных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двига-

тельной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• 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 ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состо-

яния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

4. Модель организации работы образовательного учреждения  по формированию у обучающихся эко-

логической культуры, здорового  и безопасного образа жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по дан-

ному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 

образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведён-

ного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образо-

вания. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формиро-

вание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здо-

ровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включать-

ся в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укреп-

ления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных меро-

приятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представите-
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лей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законны-

ми представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного учре-

ждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представи-

телей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спор-

тивных соревнований. 

5. Основные направления, формы и методы реализации программы  по формированию культуры здо-

рового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохране-

ние здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный 

опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста 

«хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим направле-

ниям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 
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6. Содержание деятельности 

 

№ 

п/п 
Требования к содержанию направлений 

Сроки 

реали-

зации 

Исполнитель 

1. Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образова-

тельного учреждения 

1.1 Соответствие состояния и содержания здания и помеще-

ний образовательного учреждения экологическим требо-

ваниям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся 

2012-

2016 

Администрация  шко-

лы 

1.2 Внедрение новых Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов (СанПиН 2.4.2. 2821– 10) 

2012-

2016 

Администрация  шко-

лы 

1.3 Улучшение условий для питания обучающихся, а  также 

для хранения и приготовления пищи 

2012-

2016 

Администрация  шко-

лы 

1.4 Обеспечение качественного и рационального двухразово-

го питания школьников. 

2012-

2016 

Администрация  шко-

лы, кл. руководители 

1.5 Оснащенность кабинетов, спортивного зала,   спортпло-

щадок необходимым спортивным оборудованием и ин-

вентарем 

2012-

2016 

Администрация  шко-

лы, управляющий со-

вет школы 

1.6 Наличие помещений для медицинского персонала и со-

держание его в соответствии с нормами 

посто-

янно 

Администрация  шко-

лы 

1.7 Наличие  необходимого квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу  

с  обучающимися  (учителя физической культуры, психо-

лог, медицинский работник, педагоги дополнительного 

образования) 

2012-

2016 

Администрация  шко-

лы, управляющий со-

вет школы 

1.8 Привлечение внебюджетных средств для реализации про-

граммы с целью улучшение технических и комфортных 

условий для организации здоровьесберегающей среды 

2012-

2016 

Администрация  шко-

лы, управляющий со-

вет школы 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

2.1 Соблюдение  гигиенических  норм   и  требований  к  ор-

ганизации и  объему  учебной и  внеучебной нагрузки   

учащихся на  всех  этапах   обучения 

2012-

2016 

Эффективность реали-

зации этого блока  за-

висит от деятельности 

каждого педагога 

2.2 Введение инноваций в учебный процесс под контролем 

специалистов 

2012-

2016 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов, 

школьный психолог 

2.3 Строгое соблюдение требований к использованию техни-

ческих средств  обучения, в том числе компьютеров и  

аудиовизуальных средства 

2012-

2016 

Администрация  шко-

лы 

2.4 Индивидуализация  обучения (учет  индивидуальных осо-

бенностей  развития:  темпа   развития  и  темпа   деятель-

ности), работа  по индивидуальным программам началь-

ного общего образования 

2012-

2016 

Администрация  шко-

лы 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

3.1 Полноценная и эффективная работа с учащимися всех 2012- Администрация, учи-
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групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.) 2016 теля  физической  

культуры,  педагоги 

3.2 Организация  часа   активных  движений  (динамической 

паузы)   между  3-м  и  4-м  уроками 

2012-

2016 

Учителя  физической  

культуры,  педагоги 

3.4 Организация  работы шахматного кружка, клуба «Будь 

здоров» и создание условий для  их  эффективного функ-

ционирования 

2012-

2016 

Педагоги 

3.5 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных ме-

роприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, похо-

дов и т. п.) 

2012-

2016 

Администрация, учи-

теля  физической  

культуры,  педагоги 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

4.1 Внедрение в  систему работы  образовательного  учре-

ждения  программ, направленных на  формирование цен-

ности здоровья  и  здорового образа жизни,  в  качестве 

отдельных образовательных модулей или  компонентов,  

включенных в  учебный  процесс 

2012-

2016 

Администрация, педа-

гоги  

4.2 Организация дополнительного образования  учащихся 

совместно с ЦДТ, ДМШ №1, ДЮСШ №1 

2012-

2016 

Администрация  шко-

лы 

5. Организация профилактических и оздоровительных мероприятий  

для учащихся 

5.1 Работа по профилактике и коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата, зрения у школьников 

2012-

2016 

Учителя  физкультуры,  

педагоги, медсестра 

5.2 Психопрофилактическая работа, направленная на повы-

шение степени устойчивости при стрессовых ситуациях 

2012-

2016 

Психолог 

5.4 Работа по закаливанию учащихся 1-4 классов 2012-

2016 

Учителя  физкультуры,  

педагоги, медсестра 

6. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование цен-

ностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни 

6.1 Проведение классных часов на темы по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни 

2012-

2016 

Администрация  шко-

лы, педагоги, педагог-

валеолог 

6.2 Проведение с учащимися мероприятий, способствующих: 

- освоению  учащимися  нормативного  поведения; 

- построение собственной позиции, своего отношения к 

усваиваемым нормам и ценностям;  

- организации здоровой социокультурной среды для ста-

новления социально активной жизнестойкой личности, 

способной самостоятельно  строить собственную жизнь; 

- профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних; 

- организации занятости  детей  во внеурочное  время; 

 - совершенствованию работы по сотрудничеству с социо-

культурными организациями города. 

2012-

2016 

Администрация  шко-

лы, педагоги, учителя 

физической культуры, 

социальный педагог, 

медицинская сестра 

6.3 Участие в реализации муниципальной программы олим-

пийского образования «Сочи - 2014» 

2012-

2014 

Администрация  шко-

лы, педагоги, учителя 

физической культуры 

6.4 Популяризация форм здоровьесберегающей деятельности 

через все доступные средства массовой информации. 

2012-

2016 

Администрация  шко-

лы, педагоги, учителя 

физической культуры, 

социальный педагог 
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7. Организация просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и роди-

телями (законными представителями) 

7.1 Повышение уровня педагогического профессионализма 

коллектива через лекции,  семинары, консультации, курсы   

по  различным вопросам роста  и  развития ребенка, его  

здоровья, факторам, влияющим  на  здоровье  детей и  

другие формы работы 

2012-

2016 

Администрация  шко-

лы 

7.2 Проведение систематических тренингов и обучающих 

семинаров для учителей по  освоению современных педа-

гогических технологий воспитания: 

 технологии педагогического общения; 

 формы и методы педагогической поддержки; 

 педагогические  требования  в контексте культуры; 

 педагогические конфликты и пути их решения; 

 приемы и методы создания ситуации успеха; 

 информационное воздействие педагогов; 

 сохранение и укрепление здоровья, профилактика   

вредных привычек; 

 методы коррекции отклоняющегося поведения 

учащихся группы риска; 

 методы  работы  с  детьми «с особыми нуждами»; 

 технологии работы с разными категориями семей 

2012-

2016 

Администрация  шко-

лы 

7.2 Наличие для  родителей (законных  представителей) не-

обходимой научно-методической  литературы, размеще-

ние необходимой информации на сайте образовательного 

учреждения 

2012-

2016 

Администрация  шко-

лы, психолог, педагоги 

7.3 Социальное партнерство семьи и школы: 

 систематическое оказание помощи родителям по 

воспитанию самостоятельности и ответственности 

у детей; 

 привлечение родителей к воспитательной дея-

тельности школы; 

 информирование родителей, общественности обо 

всех мероприятиях школьной жизни; 

 использование  возможностей  школьного  сайта; 

 проведение родительских конференций; 

 проведение всеобуча с родителями по созданию 

благоприятной атмосферы в семье для воспитания 

здорового, всесторонне  развитого  ребенка. 

2012-

2016 

Администрация  шко-

лы, психолог, педагоги 

8. Мониторинг сформированности культуры здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся 

8.1 Мониторинговое отслеживание здоровья обучающихся 2012-

2016 

Администрация, ме-

дицинский работник, 

школьный психолог, 

педагог-валеолог 

8.2 Составление паспортов здоровья учащихся еже-

годно 

Медицинский работ-

ник, школьный психо-

лог, педагог-валеолог 

8.3 Проведение социологических исследований по созданию 2012- Администрация, ме-



 

 227 

образовательным учреждением условий по укреплению и 

сохранению здоровья учащихся 

2016 дицинский работник, 

школьный психолог, 

педагог-валеолог 

 

7. Участники программы 

Учащиеся 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительного образования 

Медицинские работники 

Психолог 

Социальный педагог 

 

8. Методы контроля за реализацией программы 

 Проведение заседания методического совета образовательного учреждения. 

 Посещение уроков, проводимых по здоровьесберегающим технологиям.  

 Изучение и анализ опыта работы педагогов-экспериментаторов.  

 Совершенствование форм и методов здоровьесберегающих технологий. 

 Внедрение интегрированных курсов в предметные области. 

 Создание методической копилки экспериментального опыта. 

 Мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в образователь-

ном учреждении. 

 Сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению. 

 Контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объемом домаш-

них заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся. 

 Использование врачебно-педагогического контроля состояния здоровья. 

9. Планируемые и ожидаемые результаты реализации программы 

Формирование у учащихся 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, психоло-

гического, 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  здоро-

вье человека. 

 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и  

укреплении здоровья  обучающихся 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Цель программы 

Программа коррекционной работы разработана муниципальным образовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №1» в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обуче-

нии; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой кате-

гории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой наруше-

ния развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья основной образовательной программы начального общего образования; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-

граммам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим во-

просам. 

Принципы коррекционной работы 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, а также всесторон-

ний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) не-

прерывность помощи до полного решения проблемы. 

— Вариативность. Предполагает создание вариативных условий для получения образования деть-

ми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Направления работы 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по ока-

занию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;  

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу-

чающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по во-

просам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Программа включает в себя модули: диагностический, коррекционно-развивающий, консульта-

тивный, информационно-просветительский. 

Диагностический модуль составляют программы изучения ребенка различными специалистами 

(педагогами, психологами, медицинскими работниками) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями. 

Консультативный модуль предполагает проведение индивидуальных консультаций, профилак-

тических действий. 

Информационно-просветительский модуль нацелен на разъяснение участникам образователь-

ного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса в условиях коррекци-

онной работы. 

Консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, кото-

рые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Пе-

дагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных 

случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обраща-

ется к специалистам (психологу, дефектологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Пси-

холог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные пора-

жения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, 

в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать харак-

тер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса пред-

ставлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического разви-

тия детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных дифферен-

циально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образо-

вательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для од-

них детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д.  
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Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведе-

ние своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Анализ коррекционной работы 

  Производится на основе сравнения первичных данных с последующими. Учитываются все фак-

торы (динамическое наблюдение, диагностические данные, выводы и т.д.). Анализ строится с учётом 

всех данных, учитывая всех участников образовательного процесса, включённых в коррекционную 

работу. 

Мониторинг динамики развития детей и формирования метапредметных  результатов в 

рамках коррекционной работы 

         Оценка динамики должна вестись на критериальной основе. 

Должны быть разработаны критерии. 

Критерии оценки могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптирова-

ны к особенностям программы и контингента детей. 

В связи с неразработанностью инструментария для оценки динамики развития детей (отсутствия 

стандартизированных методик, рекомендованных для использования) следует использовать качествен-

ную оценку результатов мониторинга. 

Целесообразно использовать уровневый подход к построению измерителей и представлению ре-

зультатов. 

       Мониторинг динамики развития детей и формирования метапредметных  результатов в рамках 

коррекционной работы 

Должны быть разработаны формы документов для фиксирования результатов оценки динамики разви-

тия. 

Результаты мониторинга должны систематизироваться и накапливаться в одном месте.  

       Результаты мониторинга должны давать обобщенное представление об образовательных достиже-

ниях и собственной активности ребенка в достижении поставленных целей. 

Дневник динамического наблюдения 

Содержание (разделы) 

 Сведения социального характера (в динамике) 

 Медицинские данные (в динамике) 

 Педагогические наблюдения 

 Сведения об усвоении учебного материала по предметам 

 Сведения о работе с родителями 

 Характеристики (в динамике) 

 Лист учета, проведенной коррекционно-развивающей работы (рекомендации, проведенная рабо-

та, сроки, ответственный специалист, результаты) 

 Лист контроля динамики развития 

 Методические рекомендации к ведению дневника (ответственные за заполнение разделов днев-

ника, рекомендации к составлению характеристики и представлений, параметры и критерии оценки 

результативности работы, оформление разделов и т.д.) 
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Содержание программы 

№ 

п/п 
Требования к содержанию направлений Мероприятия 

Сроки реализации 
Исполнитель 

1. Диагностическая работа   

1 Выявление детей с ограниченными возможностями здо-

ровья 

Мониторинг сентябрь Педагог-психолог 

2 Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диа-

гностической информации от специалистов разного про-

филя 

Формирование базы данных В течение всего 

периода обучения 

Медицинский работ-

ник, педагог-

психолог, кл. руко-

водитель 

3 Изучение развития эмоционально-волевой сферы и лич-

ностных особенностей обучающихся 

Внеурочная деятельность «Психологическая 

азбука» 

1 раз в неделю Педагог-психолог 

4 Изучение социальной ситуации развития и условий се-

мейного воспитания ребёнка 

Родительские собрания В течение года Кл. руководитель 

5 Анализ успешности коррекционно-развивающей работы Анализ результатов работы Май Кл. руководитель, 

педагог-психолог 

2. Коррекционно-развивающая работа   

6 Преодоление затруднений учащихся в учебной деятель-

ности 

Выполнение заданий для групповой и коллек-

тивной работы, когда общий успех работы по-

глощает чью-то неудачу и способствуя пони-

манию результата.  

Выполнение заданий с последующей само-

оценкой результатов. 

Ежеурочно Учитель 

Занятия психологического развития декабрь Педагог-психолог 

7 Овладение навыками адаптации учащихся к социуму Формирование на уроках нормы и правила 

произношения,  использования слов в речи. 

Знакомство с миром прекрасного. Формирова-

ние понимания  значения нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, се-

мьи, общества. 

Ежеурочно Учитель 

8 Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

школьников, имеющих проблемы в обучении 

Индивидуальные и групповые занятия с деть-

ми, требующими особого педагогического 

внимания 

По плану работы 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

9 Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных 

детей) 

Создание портфолио учащихся В течение года Кл. руководитель 

Участие в олимпиадах, конкурсах различного 

уровня 

Разработка и защита проектов на школьной 
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НПК 

Изучение степени креативности учащихся 

10 Развитие потенциала учащихся с ограниченными возмож-

ностями 

Участие детей-инвалидов в олимпиадах, про-

ектной деятельности, конкурсном движении 

  

3. Консультативная работа   

11 Выработка совместных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

Разработка плана работы с учащимися Сентябрь Классный руководи-

тель, педагог-

психолог, социаль-

ный педагог, меди-

цинский работник 

12 Консультативная помощь семье в вопросах выбора стра-

тегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальные консультации для родителей В течение года Педагог-психолог 

4. Информационно-просветительская работа   

13 Различные формы просветительской деятельности, 

направленные на разъяснение участникам образователь-

ного процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного про-

цесса и сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

Размещение на школьном сайте информации 

для родителей (законных представителей) по 

вопросам образования 

В течение года Кл. руководитель, 

отв. за работу 

школьного сайта 

14 Проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Родительское собрание «Мой ребенок – перво-

классник» 

сентябрь Классный руководи-

тель, педагог-

психолог 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные УУД:  

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;  

- возможность самоактуализации и саморазвития.  

Познавательные УУД:  

- многоплановый анализ познавательного развития ребѐнка;  

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание индивидуальной траектории их развития.  

Регулятивные УУД:  

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка.  

Коммуникативные УУД:  

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 



 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффек-

тивности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укреп-

ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологиче-

ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от сте-

пени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведе-

нии воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых ме-

роприятий. 

Кадровое обеспечение 

Учителя начальных классов 

Учитель-валеолог 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Медицинский работник 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинеты для начальной школы 

Кабинет педагога-психолога 

Кабинет социального педагога 

Отдельный блок для 1-классников с  раздевалкой, игровой комнатой, телевизором, DVD - проигры-

вателем, набором различных развивающих игр 

Информационное обеспечение 

Школьная библиотека  

Медиаресурсы: развивающие игры, логические упражнения. 

Возможность выхода в Интернет 

Информационный стенд «Психологическая азбука»  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Базисный учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

      Учебный план составлен в соответствии с федеральными, региональными и нормативными доку-

ментами: 

- приказ  Минобразования России 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 Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- приказ департамента образования Тульской области № 626 от 05.06.2006 года «Об утверждении 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, реализующих про-

граммы общего образования»”; 

- приказ департамента образования Тульской области №800 от 29.11.2010 года «О внесении изме-

нений в базисный учебный план для ОУ Тульской области, реализующих программы общего образо-

вания, утвержденный приказом департамента образования Тульской области от 05.06.2006 года №626 

«Об утверждении базисного учебного плана для ОУ Тульской области, реализующих программы об-

щего образования»; 

- приказ департамента образования Тульской области №91 от 09.02.2011 года «О внесении изме-

нений в приказ департамента образования Тульской области от 29.11.2010 №800»; 

- приказ департамента образования Тульской области №146 от 28.02.2012 года «О внесении изме-

нений в приказ департамента образования Тульской области от 09.02.2011 №91». 

- приказ департамента образования Тульской области №477 от 24.06.2011 года “О внесении изме-

нений в приказ департамента образования Тульской области от 5 июня 2006 «Об утверждении базис-

ного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы 

общего образования»”. 

Базисный учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных си-

туациях. 

Продолжительность учебного года для 1 классов – 33 учебные недели; для 2-11 классов – 34 учеб-

ные недели. Продолжительность учебной недели во 2-4 классах – 5 учебных дней. Учебная нагрузка 

не превышает предельно допустимой. 



 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 1-2 классах организуется по 

направлениям: общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное. Содержание 

занятий составлено с учетом пожеланий учащихся и их родителей и направлено на развитие творче-

ского потенциала первоклассников. В учебном плане 1-2 классов на внеурочную деятельность отво-

дится по 8 часов. 

В 4 классе в 4 четверти вводится преподавание основ религиозной культуры и светской этики. 

Из компонента образовательного учреждения на изучение учебного предмета «Русский язык» для 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся выделено: в 3 классе – 2 часа, в 4 классе 

– 1 час в неделю. 

Учебный план  начального общего образования 1-2 классы на 2012 – 2013 уч. г. 

Предметные области Учебные предметы 

Кол-во часов 

в неделю 

1 класс 2 класс 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир  
2 

2 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого: 21 23 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе      
21 23 

Внеурочная деятельность  

Направление 
Форма 

организации 
Название 

Кол-во часов 

1 класс 2 класс 

Общекультурное 

 

Изостудия 
«Волшебники кисти 

и карандаша» 
2 2 

Кружок 

«Художественное 

творчество в ди-

зайне» 

1 - 

Кружок 
«Музыкальная 

народная культура» 
- 1 

Факультатив «Детская риторика» 1 1 

Общеинтеллектуальное 

 

Проектная де-

ятельность 

«Хочу все знать!» - 1 

«Я познаю мир» 1 - 

Факультатив 
«Психологическая 

азбука» 
1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Кружок «Шахматный» 1 1 

Клуб «Будь здоров!» 1 
1 

Итого: 8 8 

Всего: 29 31 

 



 

 

Примерный базисный учебный план 

начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Программа внеурочной деятельности 



 

 

Пояснительная записка  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня пре-

имущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельно-

сти. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит со-

вершенствование внеурочной деятельности.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального само-

определения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отече-

ственной культур.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия про-

водятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викто-

рин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнова-

ний, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адап-

тируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается ма-

териал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организа-

торские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.  

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность.  

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педаго-

гами учреждений дополнительного образования.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет опре-

делѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей жиз-

недеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни. 

Цель и задачи внеурочной деятельности  

Цель организации внеурочной деятельности - создание условий для достижения учащимися необ-

ходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в сво-

бодное от учѐбы время.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с общественны-

ми организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся.  

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, роди-

телями, старшими детьми в решении общих проблем.  

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчи-

вости в достижении результата.  

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни. 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ различ-

ного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.  

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы время.  

10. Организация информационной поддержки учащихся.  

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  



 

 

Принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной дея-

тельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Направления реализации программы  

Создание оптимального педагогически организованного пространства проведении учащимися свобод-

ного времени.  

Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учѐбы время организа-

ционно-управленческих мероприятий.  

Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы время.  

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.  

Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.  

Совершенствование уровня кадрового обеспечения.  

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Организация внеурочной деятельности  

Названные выше принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности уча-

щихся начальных классов. В МОУ Средняя школа № 1 действует оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов об-

разовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники данного учреждения (учителя, педагог-организаторы, социальный педагог, воспитатель, пе-

дагог-психолог).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потен-

циала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности кол-

лектива класса;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Программа является модульной и состоит из 3 автономных модулей (общим объемом 8 часов в 

неделю), содержание которых предлагается учащимся и родителям для избирательного освоения. Про-

грамма предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий с учащимися (не 

менее 2х часов в неделю на ученика), так и возможность организовывать занятия крупными блоками 

(школы актива, фестивали, акции, походы, экскурсии, соревнования и т. п.)  

Каждый из модулей предполагает организацию определенного направления внеурочной деятель-

ности и направлен на решение своих педагогических задач. 

 

Основные модули программы 

Направление 
Форма 

организации 
Название 

Общекультурное 

 

Изостудия «Волшебники кисти и карандаша» 

Кружок «Художественное творчество в дизайне» 

Кружок «Музыкальная народная культура» 

Факультатив «Детская риторика» 

Общеинтеллектуальное 

 

Проектная дея-

тельность 

«Хочу все знать!» 

«Я познаю мир» 



 

 

Факультатив «Психологическая азбука» 

Спортивно-оздоровительное 

 

Кружок «Шахматный» 

Клуб «Будь здоров!» 

 

Содержание воспитательной деятельности  

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала основ-

ных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, соот-

ветствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную на фор-

мирование у детей:  

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

2) социальной активности;  

3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответ-

ствии с общепринятыми нравственными нормами;  

4) приобщение к системе культурных ценностей;  

5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к профессионализ-

му, конкурентоспособности;  

6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному 

здоровью;  

7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности 

и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах твор-

ческой деятельности;  

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстни-

ками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования 

собственной деятельности; 

9) навыков здорового образа жизни.  

Виды внеурочной деятельности  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5) художественное творчество;  

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);  

7) трудовая (производственная) деятельность;  

8) спортивно-оздоровительная деятельность;  

9) туристско-краеведческая деятельность.  

9.1. Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства воспитания, выбор которых 

определяется содержанием, формой внеурочной деятельности:  

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному вопросу,  

2) упражнение,  

3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),  

4) методы игры в различных вариантах,  

5) составление плана и т.д.  

Формы оценки  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  



 

 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в каче-

стве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач;  

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику ин-

дивидуальных образовательных достижений.  

Прогнозируемые результаты  

Планируемые личностные результаты  

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  

- принятие образа «хорошего ученика»;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни;  

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие;  

- осознание своей этнической принадлежности;  

- гуманистическое сознание;  

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам;  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);  

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость;  

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества.  

11.2. Учѐт внеурочных достижений обучающихся  

1. Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

2. Основными целями составления портфолио являются: 

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, повышение их 

конкурентоспособности;  



 

 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через активное участие 

во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками;  

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижений обуча-

ющихся.  

3. Основными задачами составления портфолио являются:  

- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая 

научную, творческую, спортивную и другую деятельность;  

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образова-

тельной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, по-

знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового разви-

тия обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 

начального общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресур-

сов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий 

систему условий содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, инфор-

мационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и прио-

ритетами основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональных 

обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения ква-

лификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» уком-

плектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых ос-

новной образовательной программой образовательного учреждения. 

№ Специалисты Функции Количество 

1 Учитель начальных классов  Организация условий для успешного продвиже-

ния ребенка в рамках образовательного процесса  

 

8 

2 учитель физической культу-

ры  

1 

3 учитель музыки  1 

4 учитель английского языка  3 

5 Учитель ОРКСЭ 1 

6 Педагог дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию ООП НОО 3 

7 Воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых 5 



 

 

ребѐнок может освоить внеучебное пространство 

как пространство взаимоотношений и взаимо-

действия между людьми.  

8 Административный персо-

нал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу  

5 

9 Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизиро-

ванной информационной системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников  

1 

10 Информационно-

технологический персонал 
1.Обеспечивает функционирование информаци-

онной структуры (включая ремонт техники, си-

стемное администрирование, организацию выста-

вок, поддержание сайта школы и пр.)  

2.Участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует форми-

рованию информационной компетентности уча-

щихся путѐм обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации.  

1 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового по-

тенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образователь-

ными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования проис-

ходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и пе-

реподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Кадровая потребность реализации ООП НОО на период до 2016 года 

 

№ 

 

Наименование 

профессий рабочих и долж-

ностей 

служащих по ОКПДТР 

Фактическое 

наличие 

на 01.09. 

2012 г. 

Прогноз дополнительной потребности в кад-

рах по годам, человек 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. 1 Воспитатель ГПД 1 1 - - - 

2. 2 Учитель английского языка 4 - - 1 - 

3. 3 Учитель физкультуры 1 1 - - - 

4.  Итого: 9 2 - 1 - 

 

План-график повышения квалификации педагогических работников,  

реализующих ООП НОО,  до 2016 г. 

№ Ф.И.О. учителя Должность Дата послед-

ней курсовой 

подготовки 

Год прохождения курсов 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

1 Тюрина Л.Н. Учитель англ. яз. - +    

2 Жукова Г.Н. Учитель нач. кл. 2008 +    

3 Щербакова Т.Н. Учитель нач. кл. 2008 +    

12 Самгина Н.А. Учитель нач. кл. 2010    + 

 

 



 

 

План-график аттестации педагогических работников до 2016 г. 

№ Ф.И.О. учителя Дата последней 

аттестации 

Год прохождения аттестации 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

 Щербакова Т.Н. 28.11.2007 +    

 Жукова Г.Н. 24.12.2008 +    

 Куракова О.Г. 24.12.2008 +    

 Артамонова Т.М. 31.03.2008  +   

 Пименова Т.Н. 28.01.2009   +  

 Короткова Л.В. 29.11.2010   +  

 Самгина Н.А. 29.03.2010    + 

 Устинова Л.П. 30.11.2010   +  

 

Требования к уровню подготовки педагогических работников, успешно реализующего ООП 

начальной ступени школьного образования:  

1. Учитель должен знать:  

Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления образованием по во-

просам образования; Конвенцию о правах ребенка;  

основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач на начальной ступени общеобразовательного 

учреждения, педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену;  

требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в общеобразовательном учре-

ждении;  

методики преподавания предметов и воспитательной работы, программы и учебники, отвечающие тре-

бованиям ФГОС;  

требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений;  

средства обучения и их дидактические возможности;  

основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки;  

основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффективные средства делового 

общения;  

правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.  

 

2.Учитель начальных классов выполняет следующие должностные обязанности:  

2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики требований новых 

ФГОС, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием в указанных помещениях. 

Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требованиям новых ФГОС, и несет ответствен-

ность за их реализацию не в полном объеме.  

2.2. Осуществляет поддержку и сопровождение личностного развития учащихся. Выявляет их образо-

вательные запросы и потребности. Ведет сбор данных о планах и намерениях учащихся, их интересах, 

склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах. Помогает учащимся в выявлении и решении инди-

видуальных проблем, связанных с освоением образовательных программ.  

2.3. Составляет тематические планы работы по учебным предметам и внеучебной деятельности на 

учебную четверть и рабочий план на каждый урок и занятие.  

2.4. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение установленного в 

школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфографического режима.  

2.5. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: в 1–4-х классах ежедневно 

проверяются все классные и домашние работы учащихся.  

2.6. Своевременно в соответствии с графиком проводит установленное программой и учебным планом 

количество контрольных работ, а также необходимые учебные экскурсии и занятия.  



 

 

2.7. Проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1–4-х классах к следую-

щему уроку.  

2.8. Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то число месяца, когда они 

проводились.  

2.9. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ.  

2.10. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года.  

2.11. Организует совместно с библиотекарем школы и родителями внеклассное чтение учащихся.  

2.12. Обеспечивает включение учащихся в различные формы внеучебной деятельности.  

2.13. Работает в тесном контакте с другими учителями, родителями (лицами, их заменяющими).  

2.14. Обеспечивает соответствие учебных программ по предметам, а также программ внеучебной дея-

тельности новым ФГОС.  

2.15. Осваивает и реализует новые образовательные программы, использует разнообразные приемы, 

методы и средства обучения и воспитания, обеспечивающие достижение образовательных целей.  

3. Финансовое обеспечение:  

Школа ведет финансовую деятельность в соответствии со сметами доходов и расходов по субвенциям, 

муниципальному бюджету. Субвенции обеспечивают организацию образовательного процесса, муни-

ципальная часть бюджета обеспечивает содержание школьного здания. Школа ведет бухгалтерский 

учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции. Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией отдела по образованию. Школа 

предоставляет информацию о своей деятельности органам статистики и налоговым органам, а также 

иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ежегодный отчет о поступ-

лении и расходовании финансовых и материальных средств предоставляется Учредителю и обще-

ственности в порядке и сроки, установленные Учредителем. Школа в установленном порядке ведет 

делопроизводство и хранит документы по всем направлениям своей деятельности, по личному составу 

обучающихся и работников.  

4. Материально-техническое обеспечение:  

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных современной мебелью. В кабинетах 

идет постепенное обновление мебели, оборудования, наглядных пособий, модернизация средств обу-

чения.  

Он полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопас-

ности. Педагог совместно с коллективом детей и родителей стремится создать уютную и комфортную 

обстановку.  

В распоряжении школьников имеется спортивный зал, спортивная площадка, школьная библиотека. В 

школе имеется кабинет информатики и ИКТ, оборудование которого отвечает современным требова-

ниям и обеспечивает использование информационных технологий в учеб-ной, во внеурочной, в иссле-

довательской деятельности. Для организации питания имеется школьная столовая.  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образова-

тельного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про-

граммы и содержит:  

Примерные программы начального общего образования.  

Рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с учѐтом ФГОС начального общего 

образования.  

Учебники и рабочие тетради для учащихся.  

Методические пособия для педагогов.  

 

6. Валеологические условия:  

для учащихся 1-х классов - дополнительная неделя каникул в феврале;  

обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую;  

расписание составлено с учѐтом дневной и недельной кривой умствен-ной работоспособности учащих-

ся, основные предметы чередуются с ИЗО, музыкой, физической культурой;  



 

 

продолжительность перемен 15-20 минут, проведение динамических пауз во время уроков;  

обеспечено выполнение санитарно-гигиенических норм освещѐнности, воздушно-теплового режима, 

уборки помещений;  

организовано питание в школьной столовой.  

Таким образом, в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» создана образовательная сре-

да, адекватная развитию ребѐнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

 


