
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Целевой раздел .................................................................................................... 5 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ................................................................................................. 5 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования ...................................................................................................... 17 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий .............................................................. 21 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) .................................................... 27 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) ....... 30 

1.2.4. Русский язык. ........................................................................................................................... 33 

1.2.5. Литературное чтение. ............................................................................................................. 39 

1.2.6. Родной язык и литературное чтение на родном языке. ....................................................... 44 

1.2.7. Иностранный язык (английский) ........................................................................................... 46 

1.2.8. Математика .............................................................................................................................. 52 

1.2.9. Окружающий мир ................................................................................................................... 55 

1.2.10. Музыка ................................................................................................................................... 59 

1.2.11. Изобразительное искусство .................................................................................................. 62 

1.2.12. Технология ............................................................................................................................. 66 

1.2.13. Физическая культура ............................................................................................................ 70 

1.2.14.Основы религиозных культур и светской этики ................................................................. 74 

1.2.15.Основы финансовой грамотности ........................................................................................ 74 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования .................................................... 76 

1.3.1. Общие положения ............................................................................................................. 76 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  результатов ...... 79 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений .......................................................................................................... 86 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию ..................................................................................................... 90 

1.3.5. Краткое описание системы оценки результатов ФГОС ................................................ 92 

2. Содержательный раздел ................................................................................... 96 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования ....................................................................................... 96 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования                       на ступени начального 

общего образования .......................................................................................................................... 97 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования ....................................................................................... 99 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов ............... 106 



3 
 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся ........ 114 

2.1.5. Личностные результаты и универсальные учебные действия обучающихся в 

Федеральном государственном образовательном стандарте и Образовательной системе 

«Начальная школа XXI века» ......................................................................................................... 119 

2.1.5.1. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов .................................................................................................................................. 127 

2.1.5.2.Типовые задания, нацеленные на личностные результаты ......................................... 129 

2.1.5.3. Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия

 ....................................................................................................................................................... 132 

2.1.5.4. Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий ....................................................................................................................................... 137 

2.1.5.5. Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия ....................................................................................................................................... 143 

2.1.6. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию ... 147 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов ........................................................ 151 

2.2.1. Общие положения ........................................................................................................... 151 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени              начального общего 

образования ...................................................................................................................................... 153 

2.2.2.1. Русский язык ............................................................................................................ 153 

2.2.2.2. Литературное чтение (Образовательная программа «Начальная школа XXI века)

 174 

2.2.2.3. Литературное чтение (Образовательная программа «Перспектива») ................ 204 

2.2.2.4. Родной (русский) язык ................................................................................................ 237 

2.2.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке.................................................... 256 

2.2.2.6. Английский язык ..................................................................................................... 269 

2.2.2.7. Математика (Образовательная программа «Начальная школа XXI века») ....... 283 

2.2.2.8. Математика (Образовательная программа «Учусь учиться» автор Петерсон Л. 

Г.) 301 

2.2.2.9. Окружающий мир .................................................................................................... 349 

2.2.2.10. Основы религиозных культур и светской этики .................................................. 375 

2.2.2.11. Изобразительное искусство .................................................................................... 382 

2.2.2.12. Музыкальное искусство .......................................................................................... 402 

2.2.2.13. Технология ............................................................................................................... 431 

2.2.2.14. Физическая культура............................................................................................... 461 

2.2.2.15. Основы финансовой грамотности.......................................................................... 490 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального 

образования ...................................................................................................................................... 497 



4 
 

2.3.1. Цели и задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся ......... 498 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся ............................................................................................................... 502 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся ............................................................................................................... 503 

2.3.4. Основное содержание духовнонравственного развития и воспитания обучающихся .. 508 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися ................................................... 510 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся ............................................... 515 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся ................................................................................................................................... 516 

2.3.2. Планируемые результаты воспитания и развития младших школьников ................. 518 

2.3.3. Содержание воспитательной работы начальной школы образовательного 

учреждения. ..................................................................................................................................... 521 

2.3.4. План работы образовательного учреждения с семьей по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию младших школьников ........................................................................... 521 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 522 

2.5. Программа коррекционной работы МБОУ СОШ  № 17 ................................................. 532 

2.5.1. Пояснительная записка ................................................................................................... 532 

2.5.2. Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного 

курса 541 

2.5.3. Общая характеристика общеучебных трудностей обучения ...................................... 543 

2.5.4. Общая характеристика трудностей межличностных отношений ............................... 543 

2.5.5. Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития ..................................................................................................................... 544 

3. Организационный раздел ............................................................................... 547 

3.1.  БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО                    ОБРАЗОВАНИЯ

 ........................................................................................................................................................... 547 

Годовой календарный учебный график деятельности школы ....................... 551 

1.2. План внеурочной деятельности ......................................................................................... 561 

1.3. Система условий реализации основной образовательной программы .......................... 566 

1.3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы ..................................... 567 

1.3.2. Кадровые условия реализации программы ................................................................... 569 

1.3.3. Материально-технические условия реализации программы и информационно-

образовательная среда .................................................................................................................... 581 

1.3.4. Финансово-экономическое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования ................................................................................ 587 



5 
 

Приложение к разделу 1. ................................................................................................................ 588 

Договор о предоставлении общего образования муниципальным общеобразовательным 

учреждением. ................................................................................................................................... 588 

Приложение к разделу 1.3.5. .......................................................................................................... 592 

Приложение к разделу 2.2.2. Программы внеурочной деятельности. ........................................ 612 

Приложение к разделу 2.5. ............................................................................................................. 726 

Приложение к разделу 1.3. ............................................................................................................. 733 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением математики № 17 г. 

Твери разработана в соответствии со следующими правоустанавливающими 

документами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией  44/25 Генеральной 

Ассамблеи  ООН от 20 ноября 1989 года; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 29.12.2012 ГОДА № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ

ственного образовательного стандарта начального общего образова

ния» с изменениями, внесёнными приказами Министерства образова

ния и науки РФ от 26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, 

от 18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 года № 1643, от 18.05.2015 

года № 507 и от 31.12.2015 года № 1576; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 года       

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекоменду

емых к использованию при реализации имеющих государственную ак

кредитацию образовательных начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с изменениями, внесёнными приказами 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 года № 1529 и от 

26.01.2016 года № 38; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 

«Об  утверждении порядка организации и осуществления образова

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» с изменениями, внесёнными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.07.2015 года № 734; 

 Устав МБОУ СОШ № 17 города Твери с изменениями; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий

ской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" с изме

нениями; 

 Постановление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия прав человека от 10 июля 2015 г. N 26 Об 

утверждении  СанПиН 2.4.2.3286-15  

 и на основе «Примерной основной образовательной программы образова

тельного учреждения»  и с учётом образовательной системы «Начальная 

школа XXI века». Программа разработана методическим объединением учи

телей начальных классов МБОУ СОШ № 17 и утверждена решением Педаго

гического совета № 17 от 08.06.2018 года. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения МБОУ СОШ № 17 г. Твери раскрывает изме

нения, которые произойдут на первой ступени школьного образования в об

разовательном учреждении в соответствии со стандартом второго поколения 

(2009). Эти изменения касаются приоритетных целей образования, принци

пов построения образовательного процесса, особенностей организации учеб

ного дня младшего школьника. 

Образовательное учреждение берет на себя следующие обязательства 

по выполнению задач, поставленных в стандарте нового поколения: 

«Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступе

ни начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуаль

ное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализа

ции учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, разви
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тие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, со

хранение и укрепление здоровья обучающихся».1 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения 

(школа работает по системе учебников «Начальная школа XXI века») в дан

ном документе раскрываются цели, принципы и подходы к  отбору содержа

ния, организации педагогического процесса, характеризуется учебный план 

начальной школы. 

Образовательное учреждение осуществляет деятельность по реализа

ции следующих целей образования. 

Цели образования, поставленные данным образовательным учреждени

ем, отвечают на вопрос: «Что изменится в личности школьника в результате 

начального образования, чем он принципиально будет отличаться от себя са

мого, начавшего обучение в школе?». 

Обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования. Эта цель реализуется двумя путями: 

1)дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-развивающей 

деятельности учителя. Для этого используется диагностика и специальная 

методика ее оценки, разработанная авторами системы учебников «Начальная 

школа XXI века»; 2) организацией внеурочной деятельности, представленная 

системой программ с учетом познавательных интересов младших школьни

ков и их индивидуальных потребностей. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

первой   ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игро

вой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по со

держанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей

ствия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, вы

ражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определя

ющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и позна

вательного развития; 

                                                           
1Стандарт начального общего образования. Вестник образования. № 3 2009, - с.37 
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 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к ор

ганизации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учеб

ном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с харак

тером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межлич

ностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской иден

тичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, ре

флексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышле

ние, осуществляемое как моделирование существенных связей и отноше

ний объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы

ступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и со

циальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образователь

ной программы учитываются существующий разброс в темпах и направлени

ях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельно

сти, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике ит.д., связан

ные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуаль

ными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных ново

образований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образова

тельного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих 

описанные выше особенности первой ступени общего образования. 
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Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личност

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к са

моразвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, цен

ностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражаю

щие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и приме

нению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного раз

вития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здо

рового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без ис

ключения учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин

формационного общества, инновационной экономики, задачам построе

ния российского гражданского общества на основе принципов толерант

ности, диалога культур и уважения его многонационального, полилинг

вального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
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 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организа

ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достиже

нии целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основно

го общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду

ального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и де

тей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном 

учреждении подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и под

держку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому 

ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной 

успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспече

ние своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения; создание условий для реализации творческих возможностей 

школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллекти

вом как соответствие содержания, форм организации и средство обучения 

психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного 

возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в 

обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для 

каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений 
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и универсальных действий, уровня актуального психического развития и эта

па обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наибо

лее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, зна

ний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших 

школьников. При этом учитывается необходимость социализации ребенка, 

осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном 

коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – 

школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 

Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию 

со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания 

свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные 

роли). 

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить обучающемуся 

для познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни 

(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет 

обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности 

школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический 

стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребен

ку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера 

по деятельности. В начальной школе используются разные формы организа

ции обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять 

совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учре

ждении установились преемственные связи методической системы обучения 

с дошкольным, а также основным звеном образования. В учреждении осу

ществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них про

извольного поведения, внимания, умений сотрудничать, предпосылок учеб

ного труда. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения 

предметов основной школы. 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образова

тельной программы начального общего образования; 

 учебный план; 
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 программа формирования универсальных учебных действий у обучаю

щихся на ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основ

ной образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа не содержит программы коррекци

онной работы, в связи с отсутствием детей с ограниченными возможно

стями. 

Разработанная основная образовательная программа начального общего 

образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования всеми обучающи

мися; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарён

ных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организа

цию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учрежде

ний дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа

гогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образова

тельных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне

школьной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением математики № 17 г. 

Твери Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 

69Л01 № 0000895, выданная Министерством образования Тверской области 
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«бессрочно» 24 декабря 2014 года, регистрационный №473, Свидетельство о 

государственной аккредитации  образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего об

разования, серия 69А01 № 0000339, выданное Министерством образования 

Тверской области 13 мая 2015 г., действительно по 13 мая 2027 г., регистра

ционный № 102, государственный статус:  Муниципальное бюджетное обще

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углуб

лённым изучением математики. 

Всего в МБОУ СОШ № 17 в 2020-2021 учебном году обучается 1499 

человека, из них 625 – обучающиеся начальной школы. Общее количество 

классов – 53, из них 21 – начальные.  

Обучение в МБОУ СОШ № 17 организовано в две смены (начало пер

вого урока первой смены в 8 часов 15 мин, второй смены в 14 часов 15 ми

нут). Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели, шестой день – 

развивающий, в субботу предполагается проведение внеурочной деятельно

сти. 

Продолжительность уроков: 

 в 1 классе — 35 минут в 1 и 2 четверти, 40 минут в 3 и в 4 четверти; 

 во 2–4 классах — 45 минут. 

Количество уроков  в день: 

 в 1 классе: сентябрь-октябрь 3 урока, далее 4 урока; 

 во 2-4 классах: 4-5 уроков; 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе — 33 учебные недели; дополнительные каникулы для 1-х 

классов в середине 3 четверти; 

 во 2–4 классах — 34 учебные недели. 

 Каникулы: 
  

 Дата начала ка

никул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжитель

ность 

в днях 
Осенние  28.10.2020 04.11.2020 8 дней 

Зимние  30.12.2020 11.01.2021 12 дней 

Весенние  19.03.2021 28.03.2021 10 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-х  

классов 

08.02.2021 14.02.2021 7 дней 

Во второй половине дня для обучающихся 1 - 4-х классов   осуществляет

ся внеурочная деятельность, направленная на всестороннее развитие и вос



14 
 

питание обучающихся. Организовано двухразовое  питание, питание осу

ществляется за счет средств муниципального бюджета и родителей в школь

ной столовой. 

Учебно-воспитательный процесс строится в основном на традиционной 

классно-урочной системе. 

Аттестация обучающихся производится со второго класса по итогам чет

вертей по пятибалльной системе отметок. 

 

Кадровый педагогический состав: 

 общее количество: 

 учителей начальных классов – 21 ч., 

 учитель музыки, физкультуры, английского языка – 6 ч. 

 психолог – 1 ч., 

 педагоги дополнительного образования – 3 ч. 

 имеют образование: 

 высшее – 27 ч., 

 среднеспециальное – 2 ч., из них обучаются в высшем учебном за

ведении 1 ч; 

 квалификационная категория: 

 высшая категория – 16 ч., 

 первая категория – 7 ч., 

 соответствие занимаемой должности – 4 ч.; 

 стаж педагогической работы: 

 0 – 5 лет – 2 ч., 

 5 – 10  лет – 5 ч., 

 10 – 20  лет – 5 ч., 

 более 20 лет – 20 ч. 

Творческие достижения учеников и учителей: 

 Участие учителей в профессиональных конкурсах: 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» на сайте журнала 

«1 сентября», конкурс «Лучшая презентация к уроку». 

 Конкурс «Лучший урок в начальной школе», посвящённый 140-

летию школы П. П. Максимовича при ТвГУ (первое место). 

 Проведение научно-практических семинаров для учителей на муни

ципальном и региональном уровнях в рамках участия в работе ин

новационного центра «Триада». 

 Региональный этап всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Открытый урок» 
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 Плодотворное участие в федеральном проекте «Школа цифрового 

века». 

 Участие педагогов во Всероссийских Педагогических видеоконфе

ренциях на профессиональных интернет-порталах.  

 Участие обучающихся в конкурсах различных уровней: 

 Конкурс-игра  «Русский медвежонок – языкознание для всех» (1 и 4 

место в регионе); 

 Интеллектуальный конкурс-игра по математике «Кенгуру» (2 и 5 

место в регионе); 

 Международный дистанционный проект «Эрудит-марафон учащих

ся», направленный на выявление уровня овладения обучающимися 

начальной школы ключевыми компетентностями, МБОУ СОШ № 

17 заняла 4 место среди 1069 городских школ России и Белоруссии 

по результативности. 

 Муниципальная олимпиада по математике «Математикус» (победи

тели и призёры). 

 Муниципальная олимпиада по русскому языку «Грамотейка» (побе

дители и призёры). 

 Муниципальная олимпиада по литературному чтению «Знатоки ли

тературы» (победитель). 

 Муниципальная олимпиада по окружающему миру «Мир вокруг 

нас» (призёры). 

 Региональная олимпиада по математике «ТЮМка (Турнир юных 

математиков)» (победители и призёры). 

 выставки детского творчества, смотр художественной самодеятель

ности «Алло, мы ищем таланты», конкурсы рисунков. 

Материально-техническая база образовательного учреждения: 

 кабинеты начальных классов - 11 (11 интерактивных досок, 12 компьюте

ров, 12 мультимедийных проекторов, 9 мультимедийных документ-камер, 

9 принтеров, 3 многофункциональных устройства копир-сканер-принтер; 

1 крупногабаритный копировальный аппарат, 11 аудиосистем к компью

терам, 2 экрана; 

 кабинет английского языка – 1; 

 спортивный зал – 1; 

 библиотека – 1; 

 столовая-буфет – 1; 

 медицинский кабинет, процедурный кабинет  – 2; 
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 кабинет психолога – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 раздевалки – 2; 

 туалетные комнаты – 3; 

На пришкольной территории имеется игровая площадка. 

МБОУ СОШ № 17 активно взаимодействует: 

 с учреждениями основного и дополнительного образования: ОУ города и 

района, Детской музыкальной школой № 2, детской спортивно - юноше

ской школой, станцией Юннатов; 

 с учреждениями культуры: детская библиотека Заволжского района,  му

зеями города, православными храмами; 

 с учреждениями здравоохранения, РОВД, ГИБДД, пожарной частью, 

предприятиями города. 

Традиции МБОУ СОШ № 17: 

День знаний, день здоровья, праздник осени, посвящение в первокласс

ники, день матери, день открытых дверей, подготовка и проведение новогод

них утренников, неделя математики, неделя начальных классов, конкурс 

«Алло, мы ищем таланты», спортивно-патриотическая игра «Зарница», про

щание с начальной школой, торжественное собрание–концерт, походы, экс

курсии и поездки, летний пришкольный оздоровительный лагерь. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в МБОУ СОШ с углуб

лённым изучением математики № 17созданы условия для достижения обу

чающимися как базового образования, так и возможность развиваться в соот

ветствии с наклонностями и способностями, работать над совершенствовани

ем здоровья, над адаптацией их к социально-экономическим условиям. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  в 2020 - 2021 учебном го

ду организуется внеурочная деятельность по разным направлениям развития 

личности в объёме 8 часов в неделю. 

Направления внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Научно – познавательное. 

3. Художественно – эстетическое. 
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4. Проектная деятельность. 

Воспитательная система школы – это форма интеграции воспитательных 

воздействий в целостный воспитательный процесс, в котором педагогические 

цели ориентированы с целями детей и где в конкретных социальных услови

ях обеспечивается реализация задач воспитания. 

Целевой установкой воспитательной работы школы является создание 

комфортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные психоло

го-педагогические условия для всестороннего развития учащихся на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей. В соответствии с целью была 

разработана программа духовно - нравственного развития, воспитания обу

чающихся на ступени начального общего образования  и программа форми

рования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Образовательное учреждение обязано обеспечить ознакомление обу

чающихся и их родителей (законных представителей) как участников образо

вательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществле

ние образовательного процесса в учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ос

новной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучаю

щихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения 

своими детьми основной образовательной программы начального общего об

разования, закрепляются в заключённом между ними и образовательным 

учреждением договоре2, отражающем ответственность субъектов образова

ния за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являют

ся одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к ре

зультатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентирован-

                                                           
2
 Образец договора смотри в приложении №1. 
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ных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретиза

цию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих плани

руемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образо

вательной программы начального общего образования, уточняя и кон

кретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предмет

ных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих це

левых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литерату

ры, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ос

новной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим ме

тодологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых ре

зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учеб

ным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отра

ботку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности мак

симально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о 

том, какими именно действиями — познавательными, личностными, регуля

тивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания 

того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для после

дующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимо

сти: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выде

ления достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зо

ны ближайшего развития ребёнка; 
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 определения возможностей овладения учащимися учебными действия

ми на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отноше

нии знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, пе

дагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уров-

ни описания. 

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основ

ные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их вклю

чение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучаю

щихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представ

лены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описыва

ет основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обу

чающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образо

вания, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, раз

витие интереса, формирование определённых познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, до

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифи

цированной информации, а полученные результаты характеризуют деятель

ность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разде

лу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критери

ями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основ

ных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается си

стема таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 
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необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в прин

ципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итого

вую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной про

граммы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так 

и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компе

тентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помо

щью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положитель

ного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обу

чения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждо

му разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курси-

вом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имею

щие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исклю

чения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий 

для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допуска

ющих предоставление и использование исключительно неперсонифициро

ванной информации. Частично задания, ориентированные на оценку дости

жения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучаю

щимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с ба

зовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности груп

пы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обу-

чающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
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планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достиже

ния планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе теку

щего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркива

ет тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного 

на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на диф-

ференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируе

мые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учеб

ных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литератур

ное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы лич-

ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсаль

ные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформи

рованы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
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том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компо

ненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпуск

ники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), орга

низовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отобра-

жать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами 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 действи

тельности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо

бам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответ

ствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других лю

дей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной де

ятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражда

нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благо

получие; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных по

ступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие мо

рального сознания как переходного от доконвенционального к конвен

циональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо

рального 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 поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми

ровой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отноше

ния к образовательному учреждению, понимания необходимости уче

ния, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спосо

бам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной де

ятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего учени

ка»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по

ступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре

шению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в обще

нии, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в по

ведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведе

нии и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
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 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережи

вания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями 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 ре

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного ре

зультата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произ

вольного внимания; 
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 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения дей

ствия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом инфор

мационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружа

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для реше

ния задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще

ственных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным крите

риям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле

ний; 

 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 сущ

ностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек

тов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре

сурсов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помо

щью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред

ства для решения различных коммуникативных задач, строить моноло

гическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, исполь

зуя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного обще

ния; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зре

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози

ций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что парт

нёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 



27 
 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных ком

муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по

зицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями парт

нёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель

ности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ

ходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея

тельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на сту

пени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования ин

формации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения инфор
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мации, 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 за

дачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение име

ющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия ре

шений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовы

вать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического от

ношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному осно

ванию; 

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

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять об

щий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информа

цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чте

ния; 
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 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 . использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

 . работать с  несколькими источниками информации; 

 . сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста инфор

мацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва

ние, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейше-

го использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получае

мых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 
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 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про

слушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять до-

стоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредмет-

ные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, необхо

димых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационны

ми объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изоб

ражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

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

мощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможно

сти различных средств ИКТ для использования в обучении, развития соб

ственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в ком

пьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактиро

вать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информа

ции для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятель

ности; определять возможные источники её получения; критически отно

ситься к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающих

ся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 
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действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных техни

ческих 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на рус-

ском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюде

ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, ис

пользуя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспе

риментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
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 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в со

ответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редакти

рование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фото

изображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редакто

ра, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добав

лять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе по

иска внутри компьютера; составлять список используемых информа

ционных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную ин-

формацию; критически относиться к информации и к выбору источ-

ника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редак

тировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, тек

ста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: со

здавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, пи

сать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями ком

пьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (ап

пликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде обра

зовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной об
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разовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фраг-

ментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управ

ляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять ин

струкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить про

граммы для компьютерного исполнителя с использованием конструк

ций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.4. Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающие

ся на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культу

ры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное от

ношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному исполь

зованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интел

лектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся полу

чат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 
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научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в раз

личных источниках для выполнения учебных заданий, а именно: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообра

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Рос

сийской Федерации, языка межнационального общения; 

3) формирование позитивного отношения к правильной устной и письмен

ной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции че

ловека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в  целях, задачах, средствах и услови

ях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис

пользовать знания для решения познавательных, практических и ком

муникативных задач. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правиль

ной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского и родного литера

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении неслож

ных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них бу

дут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различ

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле

ние 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 соб

ственного уровня культуры; 
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 сможет применять орфографические правила и правила постановки зна

ков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и пред

ложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

и родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фоне

тикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), мор

фологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится нахо

дить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего форми

рования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми еди

ницами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускни

ков, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения но

вой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следу

ющей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар

ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 

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

хие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользо

ваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информа

ции. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложен-

ному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 
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Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в соб-

ственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-

изношения 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 выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толково

го 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 комму-

никативной задачи. 

Раздел «Морфология» 



37 
 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спря

жение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён при-

лагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оце-

нивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре-

чия, 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 по

вествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предло

жения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред

ложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, допол-

нения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксиче-

ский), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 



38 
 

 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 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 изу

ченными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошиб-

ки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записывае-

мое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в по-

следующих письменных работах. 

 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 
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 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие неболь

шие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: со-

относить собственный текст с исходным (для изложений) и с назна-

чением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создавае-

мых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном обще-

нии (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды, и 

способы связи). 

1.2.5. Литературное чтение. 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

них будет формироваться потребность в систематическом чтении как сред

стве познания мира и самого себя, а именно: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначаль

ных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование по

требности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознако

мительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек
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стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравствен

ную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита

тельской компетентности, общего речевого развития, то есть овладения 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных лите

ратуроведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользо

ваться справочными источниками для понимания и получения допол

нительной информации. 

 Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, ко

торые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художе

ственную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказы

вать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возмож

ность воспринимать художественное произведение как особый вид искус

ства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторы

ми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, ис

пользуемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской ком

петентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, от

ражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитан

ного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, ин

терпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учеб

ных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных чи

тателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа

циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про

слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно пе

редавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 
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научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на прак

тическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазви

тия; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение чита

тельского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суж

дений, 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 прозаиче

ские произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, вы

борочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чте

ния; 

 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 произведе

ния; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать 

их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, задан

ные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, яв
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лениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет
1
, опре

деляющие отношение автора к герою, событию); 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь 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 сло

ва, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно попол

нять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соот

носить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки ге

роев, соотнося их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спе

цифики научно-познавательного, учебного и художественного текстов 

в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (зада

вать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, со

блюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный 

опыт. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на преды-

дущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественно-

го текста и высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и 

его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чте-

ния литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-

большого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 
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 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и под-

тверждать высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практиче-

ского использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в биб

лиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомен

дации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться со

ответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отече-

ственной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жан

ров, выделяя два - три существенных признака (отличать прозаический 

текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольк

лорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд ли-

тературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной вырази-

тельности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразитель-

ности (в том числе из текста). 
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Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведе

ния, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произ

ведению или на основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «де

формированным» текстом: восстанавливать последовательность собы

тий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), допол-

нять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассужде-

ние – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика ге-

роя). 

 

1.2.6. Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

      Курс родного (русского) языка  и литературного чтения в начальной шко

ле - часть единого курса обучения предмету «Русский язык». Начальный курс 

родного языка должен выполнять специфические задачи (обогатить речь 

учащихся, помочь детям осмыслить их речевую практику, дать углубленные 

знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в 

среднем и старшем звене.  

Целью введения данного курса является формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного про

странства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном язы

ке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способ

ностей к творческой деятельности на родном языке. 

В результате изучения родного (русского) языка и литературы на ступени 

начального общего образования у обучающихся планируются следующие ре

зультаты: 
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Личностные результаты изучения предмета «Родной (Русский язык) и ли

тературное  чтение»: 

 осознание роли языка и речи в жизни людей; 

 эмоциональное «проживание» текста, выражение своих эмоций; 

 понимание эмоций других людей, умение сочувствовать, сопережи

вать; 

 высказывание своего отношения к героям прочитанных произведений, 

к их поступкам. 

Метапредметные результаты: изучения курса « Родной (русский) язык и 

литературное чтение»: 

Регулятивные: 

 умение определять и формулировать цель деятельности на уроке с по

мощью учителя; 

 умение проговаривать последовательность действий на уроке; 

 умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 умение работать по предложенному учителем плану 

Познавательные: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные: 

 умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

 слушание и понимание речи других участников учебного процесса; 

 умение выразительно читать и пересказывать текст; 

 умение договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметные результаты изучения курса  « Родной (русский) язык и литера

турное чтение»: 

 осознание места и роли литературного чтения в познании окружающе

го мира, понимать значение литературного чтения для формирования 

интеллектуальной (общей) культуры человека; 
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 понимание содержания прочитанного произведения, определение его 

темы, умение устанавливать смысловые связи между частями прочи

танного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать 

ее своими словами; 

 применение анализа, сравнения, сопоставления для определения жанра, 

характеристики героя, создание различных форм интерпретации тек

ста; 

 умение составлять план к прочитанному (полный, краткий, картин

ный); 

 умение вводить в пересказы-повествования элементы описания, рас

суждения и цитирования; 

 умение работать с литературным текстом с точки зрения его эстетиче

ской (литература как вид искусства, сравнение литературы с другими 

видами искусств) и нравственной сущности (ценностные ориентации, 

нравственный выбор); 

 умение полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содер

жание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного 

ответа товарища; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации в художествен

ном, учебном, научно-популярном текстах, работать со справочно-

энциклопедическими изданиями; 

 формирование потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формирование «читательской 

самостоятельности». 

 

1.2.7. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представ

ления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного чело

века и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт ис

пользования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культу

ре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образо

вание позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 
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форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с исполь

зованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными об

разцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литератур

ным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетен

ция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кру

гозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка 

и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно ис

пользовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблю

дать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также не

обходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овла

дению иностранным языком на следующей ступени образования; 

 приобретутся начальные навыки общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможно

стей и потребностей; происходит освоение правил речевого и нерече

вого поведения; 
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 у обучающихся происходит  освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширение линг

вистического кругозора; 

 происходит формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверст

ников в других странах, с детским фольклором и доступными образца

ми детской художественной литературы. 

Коммуникативные результаты 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен

ном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержа-

щуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 



49 
 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра

зом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую ин

тонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построен

ного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рож

дения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на об

разец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского язы

ка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические едини

цы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

тернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

ществительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-

связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте

пени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 

o’clock.It’sinteresting), предложения с конструкцией thereis/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (неко-

торые случаи употребления: Can I havesometea?Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usu-

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
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1.2.8. Математика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про

странственного воображения и математической речи, приобретут необ

ходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для реше

ния учебных задач, приобретут начальный опыт применения математи

ческих знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о де

сятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и пись

менно 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 рас

познавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико - ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смо

гут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор

мацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до милли

она; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена чис

ловая последовательность, и составлять последовательность по задан

ному или самостоятельно выбранному правилу (увеличе

ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 
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 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло

щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута 

— секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — санти

метр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяс-

нять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чи

сел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач

ных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действи

ям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо

дить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифме

тических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

 

Работа с текстовыми задачами 
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Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количе

ство и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (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: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плос

кости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, от

резок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямо

угольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, пло

щадь прямоугольника и квадрата; 
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 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр много-

угольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, ве

личинах, геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алго-

ритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полу-

ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении неслож-

ных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 

1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступе

ни начального общего образования: 



56 
 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход

ные 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 исто

рию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а 

также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентично

сти; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и со

циально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сде

лать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знако

мыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окруже

нии; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмыс

ления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что 

станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздей

ствием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыка

ми адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контро

лируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презента

ции в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак

терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич

ностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности 
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за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на ос

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливо

сти и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эколо

гической и культурологической грамотности, получат возможность научить

ся соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природа -  и культу

росообразного 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 явле

ния живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при

знаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опы

ты, используя простейшее лабораторное оборудование и измеритель

ные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасно

сти 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 естествозна

нию, 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 яв

лений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой приро

дой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 
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 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функциони

ровании организма человека для сохранения и укрепления своего здо

ровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

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

формации, готовить небольшие презентации по результатам наблю-

дений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с ис-

пользованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответствен-

ность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электро-

энергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-

хранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рацио-

нального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исто

рические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 



59 
 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исто

рические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

вития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопе

реживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объ

яснений, для создания собственных устных или письменных высказы

ваний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира чело-

века в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этно-

са, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установлен-

ные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрос-

лыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в кол-

лективной коммуникативной деятельности в информационной образо-

вательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её дости-

жения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.10. 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; воспитаны нрав



60 
 

ственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут раз

виваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, откры

то и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстети

ческие и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоува

жение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, ра

зучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элемен

тарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, ве

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; им

провизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выпол

нения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя

тельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, приме

нять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и вне

школьной деятельности; получат представление об эстетических идеалах че

ловечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической са

мобытности музыкального искусства разных народов. 

 

 Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмо

ционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отно

шение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельно

сти; 
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 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообра

зии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопо

ставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества 

(в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные му-

зыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать ха

рактерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полу

ченных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на осно

ве сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать худо

жественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художествен

ных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыраже

ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при во

площении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
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 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессио

нального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини-

циативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инстру-

ментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкаль-

ные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.11. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художествен

ном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе

ние, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формиро

ваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действитель

ности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных мо

ральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, от

ношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, ми

ру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недо

пустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и дей

ствий на основе морального выбора, понимания и поддержания нрав
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ственных 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 по

тенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, ра

зовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудно

стей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонациональ

ного народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разно

образии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и исто

рию России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произве

дений пластических искусств и в различных видах художественной де

ятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искус

стве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружаю

щего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художествен

ные образы в различных формах художественно-творческой деятель

ности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явле

ний жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 



64 
 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя по

лученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действо

вать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, жи

вопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, деко

ративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные мате

риалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности ха

рактер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображаю

щие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произ-

ведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональ-

ных состояниях. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про

странстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художе

ственно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёр

ной красками; использовать их для передачи художественного замысла 

в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внеш

него облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен

ную форму предмета; изображать предметы различной формы; исполь

зовать простые формы для создания выразительных образов в живопи

си, 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 соб

ственной художественно-творческой деятельности специфику стили

стики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятель-

ности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, исполь-

зуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформа-

ции известного, создавать новые образы природы, человека, фанта-

стического существа и построек средствами изобразительного искус-

ства и компьютерной графики; 
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 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной ху

дожественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выра

зительности для создания образов природы, человека, явлений и пере

дачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (переда

вать 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представ-

лений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпи-

мость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продук

те творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  

предметном мире как основной среде обитания современного человека, 

о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о цен

ности предшествующих культур и необходимости бережного отноше

ния к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 
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 получат начальные знания и представления о наиболее важных прави

лах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;   

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значе

нии, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, ху

дожественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологи

ческих задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструктор

ско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетиче

ских представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой мо

торики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проек

тов получат первоначальный опыт использования сформированных в 

рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно

сти: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение 

общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаи

мопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстни

ками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учеб-

ных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования пред

стоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптималь

ных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре

зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необ

ходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим сред

ством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объекта
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ми: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёма

ми поиска и использования информации, научатся работать с доступ

ными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся са

мостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать до

ступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены ос

новы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как тру

долюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры тру-

да, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профес

сиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их осо

бенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соот

ветствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практи

ческой деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить кор

рективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные ви

ды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под ру

ководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
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группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, вопло

щать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, ком

плексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответ

ствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обра

ботки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообра

зовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инстру

ментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (нож

ницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распо

знавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку 

с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем за-

мысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с кон

структивной или декоративно-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опреде

лять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
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 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложно

сти задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простей

шему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определён

ной конструкторской задачи или передачи определённой художествен

но-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным ком

пьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ре

сурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, исполь

зуя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, ви-

зуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познако-

мится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего обра

зования: 
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 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепле

ния здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физиче

ская культура», при планировании и соблюдении режима дня, выпол

нении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость 

и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в те

чение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на откры

том воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и обо

рудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физически

ми упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от 

условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать вели

чину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения фи

зических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направлен

ных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения 

зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необхо

димые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать раз

личными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражне

ния, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстри

ровать постоянный прирост показателей развития основных физиче

ских качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; 
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в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использо

вать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

рактеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здо

ровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, коорди

нацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж

ными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепле

нии здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести си

стематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуаль-

ных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зре

ния и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) 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 (низ

кие 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
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 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.2.14.Основы религиозных культур и светской этики 

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего об

разования сформируют: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело

века и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности Рос

сии; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам на ступени начального общего образования с примерами заданий 

для итоговой оценки достижения планируемых результатов представлены в 

Приложении к данной Примерной основной образовательной программе 

начального общего образования. 

1.2.15.Основы финансовой грамотности 

Финансовая грамотность занимает значимое место в структуре функцио

нальной грамотности  современного  человека .  Функциональная  грамот

ность человека,  в  том числе  подрастающего,  является  основным  условием  

качества  его  жизни  и  социальной  безопасности  общества.  Поэтому  зада

ча  формирования  финансовой  грамотности  обучающихся  определена 

международным педагогическим сообществом как одна из важнейших . Фи

нансовая грамотность позиционируется как один из базовых навыков XXI 

века. 
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В результате обучения, учащиеся на ступени начального общего образо

вания сформируют следующие результаты: 

Личностные результаты изучения курса «Основы финансовой грамотно

сти»: 

 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отно

шений; 

 развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за 

свои поступки;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз

ных игровых и реальных экономических ситуациях. 

 

Метапредметные результаты  изучения  курса  «Основы финансовой гра

мотности»: 

познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового харак

тера; 

 использование  различных  способов  поиска,  сбора,  обработки, ана

лиза и представления информации; 

 овладение  логическими  действиями  сравнения,  обобщения, класси

фикации, установления аналогий и причинно-следственных связей, по

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;  

регулятивные: 

 понимание цели своих действий; 

 составление простых планов с помощью учителя; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; 

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 умение слушать собеседника и вести диалог;  

 умение признавать возможность существования различных точек зре

ния и права каждого иметь свою;  

 умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 
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 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятель

ности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру

жающих. 

Предметные результаты изучения курса «Основы финансовой грамотно

сти»: 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 представление о роли денег в семье и обществе;  

 умение характеризовать виды и функции денег; 

 знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

 умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семей

ный бюджет; 

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

путей их решения; 

 проведение элементарных финансовых расчётов. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образо-

вания 
 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — си

стема оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требо

ваний Стандарта к результатам освоения основной образовательной про

граммы начального общего образования и направлена на обеспечение каче

ства образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлек

сии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность 

педагогам и обучающимся не только освоить эффективные средства управ

ления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые ре-
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зультаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образова-

тельного процесса на достижение планируемых результатов освоения ос

новной образовательной программы начального общего образования и обес

печение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управле-

ние образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ

ствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достиже

ний обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уров

ня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Вы

пускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и ра

ботников образования основным объектом оценки, её содержательной и кри

териальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учеб

ной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основ

ным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляю

щие содержание первого блока планируемых результатов для каждой учеб

ной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий ве

сти оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образо

вания: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использова

ние персонифицированной информации возможно только в рамках проце

дур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
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(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной ин-

формации об условиях и особенностях деятельности субъектов образова

тельного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется 

с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Со

гласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством уча

щихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образо

вательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксиру

ется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощ

рять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории дви

жения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

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

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овла

дения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избира

тельности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы от

меток по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оцен

ки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполне

ние им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаим

но дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные ра

боты, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и само
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оценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, пред

ставленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формиро

вания универсальных учебных действий у обучающихся на ступени началь

ного общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятель

ность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающе

гося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности 

как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание сво

ей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

стемы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания гра

ниц того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремле

ния к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту пози

ций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её раз

решении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу

ляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени началь

ного общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая нахо

дит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающе

гося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные 

моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овла
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дение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотруд

ничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордо

сти за свою Родину, знание знаменательных для Отечества историче

ских событий; любовь к своему краю, осознание своей национально

сти, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам дру

гих людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможно

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе

ха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобре

тению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суж

дений, способности к решению моральных проблем на основе децен

трации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты вы-

пускников на ступени начального общего образования в полном соответ

ствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательного учрежде

ния. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осу

ществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис

следований, результаты которых являются основанием для принятия управ

ленческих решений при проектировании и реализации региональных про

грамм развития, программ поддержки образовательного процесса, иных про

грамм. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не рабо

тающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае стано
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вится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопас-

ности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включа

ет три основных компонента: 

1) характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

2) определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учетом, как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

3) систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе

чить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, ко

торым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ре

бёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной пе

риодизации развития — в форме возрастно-психологического консультиро

вания. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных пред

ставителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации об

разовательного учреждения) при согласии родителей (законных представите

лей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные дей

ствия» программы формирования универсальных учебных действий у обу

чающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Рабо

та с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основ
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ных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформи

рованность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познаватель

ных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающих

ся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной дея

тельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и за

дачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в позна

вательную, умение планировать собственную деятельность в соответ

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще

ственной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания мо

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установле

нию аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дей

ствий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той со

вокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ

ность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функцио

нально, по сути, ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности ре

шения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформи

рованности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект  

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 
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измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматри

ваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как усло

вие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач сред

ствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой 

оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости 

от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сде

лать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных дей

ствий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапред

метных результатов открывает использование проверочных заданий, успеш

ное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что пред

метом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсаль

ного учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает 

в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может прово-

диться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные ра

боты по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе це

лесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформирован

ности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда ком

муникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оцене

но достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итого

вой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесо

образно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаи
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модействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слы

шать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мне

ния и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективно

сти всей системы начального образования (например, обеспечиваемые си

стемой начального образования уровень «включённости» детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудниче

ства и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонен

тов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, за

ложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материа-

лом (далее — систему предметных действий), которые направлены на при

менение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение кото

рых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опор

ную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элемен

ты научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным от

раслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начально

го общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппа

рат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю 

и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для реше

ния основных задач образования на данной ступени, опорного характера изу

чаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких зна
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ний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально не 

обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специаль

ной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продол

жения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизво

дить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дей

ствия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; моде

лирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причин

но-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и ин

терпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполня

ются с разными объектами—с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказы

ваниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальны

ми и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и от

рабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. По

этому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становле

ние и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, 

например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регу

лятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что обра

зовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результа

тов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми необ

ходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 
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предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в 

курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы 

лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в спо

собности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе те

кущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного кур

са. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления ха

рактера динамики образовательных достижений обучающихся можно оцени

вать эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя или 

образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении ко

личественных показателей, характеризующих результаты оценки, получен

ные в двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени 

и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологиче

скую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики обра

зовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как показы

вает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к 
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разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демон

страцию динамики образовательных достижений в широком образователь

ном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлек

сия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагоги

ческих задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч

ной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организо

вывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является опти

мальным способом организации текущей системы оценки. При этом матери

алы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оцен

ки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигну

тые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе

дневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который использует

ся для оценки достижения планируемых результатов начального общего об

разования, целесообразно включать следующие материалы. 

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

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

ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуе

мых в рамках образовательной программы образовательного учреждения 

(как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнитель

ного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизирован-

ных работ по отдельным предметам. 
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Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, дости

жение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами 

такого рода работ могут быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложе

ния, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «днев

ники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, матери

алы 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 от

ветов (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 резуль

таты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлек

сии и т.п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео

изображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продук

ты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыва

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

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнитель

ской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской дея

тельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно со

ставленные расписания и режим дня, комплексы физических упражне

ний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсаль

ными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (вы

ступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), 

иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитатель
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ной работы и другие непосредственные участники образовательного процес

са. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, напри

мер результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, кон

цертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результа

тов с учётом основных результатов начального общего образования, закреп

лённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Крите

рии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полно

стью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их пред

варительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов порт

феля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных спо-

собов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему воз

можность продолжения образования в основной 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 — мо

тивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморе

гуляции. 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, резуль

таты которой используются при принятии решения о возможности (или не

возможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на ма-

териале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продол

жения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими ме

тапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 

и работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по рус

скому языку, родному языку, математике и комплексной работы на меж

предметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупно

сти планируемых результатов, а также динамику образовательных достиже

ний обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы харак

теризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каж

дому предмету и по программе формирования универсальных учебных дей

ствий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным раз

делам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовле

творительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
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правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным раз

делам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов вы

ставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итого

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за вы

полнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ сви

детельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, реше

ние о переводе на следующую ступень общего образования принимается пе

дагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений вы

пускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обуче

ния в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министер

ством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего обра

зования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением ха-

рактеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного разви

тия с учетом, как достижений, так и психологических проблем разви

тия ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе

чить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть под

тверждены материалами портфеля достижений и другими объективными по

казателями. 
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Образовательные учреждения информируют органы управления в уста

новленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего 

образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начально

го образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках ат

тестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов ито

говой оценки достижения планируемых результатов освоения основной об

разовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федераль

ного, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частно

сти, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, цен

трализованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности образовательного учреждения начального обра

зования является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

(четырёх) итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и ито

говой комплексной работы на межпредметной основе. 

1.3.5. Краткое описание системы оценки результатов ФГОС  
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про

граммы начального общего образования обеспечивают связь между требова

ниями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки, использу

емой в данном образовательном учреждении; учитываются при создании  ос

новной образовательной программы начального общего образования и явля

ются основой для анализа (разработки) рабочих программ учебных предме

тов. В соответствии с Федеральным государственным  образовательным  

Стандартом (ФГОС НОО) планируемые результаты конкретизируют и уточ
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няют общее содержание личностных, метапредметных и предметных резуль

татов обучения младших школьников. 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ори

ентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру, лич

ностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не яв

ляются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем, учи

тель должен обращать внимание на то, как происходит формирование лич

ностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые представ

лены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие  в разных сферах 

личности школьника: учебно-познавательных мотивах; взаимоотношениях со 

сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, 

национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому 

мнению, личная ответственность, самооценка) и др. 

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух до

кументах: характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая 

выдается выпускнику начальной школы, должна отражать его отличительные 

индивидуальные особенности, не только связанные с освоением учебных 

предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, лич

ностные качества. Характеристика может включать в себя следующие пози

ции: 

1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных 

предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного мате

риала; 

2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения 

к учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (вы

сокий, средний/достаточный, низкий); 

3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидер

ских качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; 

отношение к учащемуся других детей. 

Желательно,  чтобы портфолио ученика велось  в течение  всех лет 

обучения. Это совместная деятельность учащегося и учителя:  школьник ор

ганизует содержание портфолио,  следит за порядком и организацией мате

риалов, а педагог дает рекомендации, какие материалы могут его наполнять. 

К ним относятся: творческие работы ребенка, различные награды, получен

ные им за успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные грамо

ты, благодарности),  оценочные характеристики успешных докладов, сооб

щений, презентаций, проектной деятельности и т. п. Эти документы могут 

оформляться как благодарственные письма учителя.  К примеру, школьник 
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подготовил интересную презентацию об истории математики, успешно вы

ступил перед одноклассниками и получил благодарственное письмо учителя.  

Это письмо может быть оформлено как официальный  документ с подписью  

педагога  на красивом бланке. Такие письма могут составляться от лица за

вуча (директора школы), если проведенная учащимся работа выходит за рам

ки  

классной. 

Предметные результаты обучения представлены в содержании 

программы учебного предмета по каждому классу 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и 

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отра

жают базовый уровень планируемых результатов и могут быть выстроены по 

следующим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

 «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;  

 выбор и использование целесообразных способов действий; 

 определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии: 

 составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  

 контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

 нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

 адекватная самооценка выполненной работы; 

 восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления инфор

мации:  

 чтение схем, таблиц, диаграмм; 

 представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

 выделение признака  для группировки объектов,  определение суще

ственного признака, лежащего в основе классификации; 

 установление причинно-следственных связей; 

 сравнение,  сопоставление,  анализ, обобщение представленной ин

формации; 

 использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий: 

 составление текста-рассуждения; 
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 выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

 использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами;  

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с зада

чами коммуникации; 

 составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 

 поиск значения слова по справочнику; 

 определение правильного написания слова; 

 «чтение» информации, представленной разными способами. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения проводит

ся итоговая контрольная работа.  Проверка уровня достижений учащегося в 

соответствии с ФГОС НОО осуществляется в конце четвертого года обуче

ния. Контрольная работа проходит в четвертом классе, в мае месяце, в тече

ние одного урока. 

Перед проведением работы учитель выбирает не менее  двух заданий из 

предложенных  по каждой позиции (с 1 по 7) и разным предметным обла

стям, например: русский язык + математика; математика + окружающий мир; 

русский язык + окружающий мир и т. д.. Стоимость одного задания — один 

балл.  70% выполнения  заданий  означает, что «стандарт выполнен», то есть 

делается вывод о достижении учащимся базового уровня метапредметных 

результатов обучения. Нецелесообразно оценивать итоговую контрольную 

работу отметкой.  Результаты проведения  итоговой  контрольной работы от

ражаются в характеристике учащегося и в отчете школы по реализации 

ФГОС НОО. 

В соответствии со статьей  15  Закона РФ  «Об образовании» «освоение 

образовательных программ  основного общего, среднего (полного) общего 

образования… завершается обязательной итоговой аттестацией обучающих

ся». 

Эта формулировка означает, что государственная аттестация по заверше

нию начального общего образования не проводится. В соответствии со стать

ей 13 в Уставе образовательного учреждения  устанавливается «система оце

нок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения». В ста

тье 17 утверждается, что «обучающиеся на ступени начального общего и ос

новного общего образования, не освоившие программу учебного года и име

ющие академическую задолженность по двум и более предметам, по усмот

рению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
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обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим чис

лом обучающихся на одного педагогического работника образовательного 

учреждения или продолжают обучение в форме семейного образования». 

При определении системы оценок при промежуточной аттестации в обра

зовательном учреждении  должны учитываться психологические возможно

сти младшего школьника,  нервно-психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность  эмоциональных реакций ребенка.  

Задания для итоговой контрольной работы смотри в Приложении к разде

лу 1.3.5. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее — программа формирования универ

сальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к лич

ностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содер

жание образовательно-воспитательных программ и служит основой разра

ботки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на обеспечение системно - деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса 

и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазви

тию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обу

чающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социаль

ного опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как произ

водные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными дей

ствиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многооб

разием и характером видов универсальных действий. 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий 

для начального общего образования: 
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 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учеб

ных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы фор

мирования у обучающихся универсальных учебных действий при пере

ходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

2.1.1.  Ценностные ориентиры содержания образования                       

на ступени начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения 

в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл пе

реход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к ре

альной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть го

товым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выра

ботки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знани

ями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обуче

ния. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют лич

ностный, социальный и государственный заказ системе образования, выра

женный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
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 формирование психологических условий развития общения, сотруд-

ничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, при

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общече

ловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных по

ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знаком

ство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са

мовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна

тельности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей дея

тельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отноше

ния к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, кри

тичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ

ственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении це

лей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представ

ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пре

делах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к инфор

мации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве про

цессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обу

чающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизнен

ных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учеб-

ных действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на по

вышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение зна

ний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рас

сматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные дей

ствия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из со

ставляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается воз

растная специфика, которая заключается в постепенном переходе от сов

местной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 

с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершен

ствованию путём сознательного и активного 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 
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универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают уча

щимся возможность широкой ориентации как в различных предметных обла

стях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных ха

рактеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает пол

ноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учеб

ную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор по

вышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формиро

вания умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых основа

ний личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необ

ходимые средства и способы их достижения, контролировать и оцени

вать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореали

зации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компе

тентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности уча

щегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Фе

деральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является формирование учебной деятельности. 

Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности 

обеспечивает возможность развития психических и личностных новообразо

ваний как существенного результата образования в начальной 

школе. Особое значение учебной деятельности в установлении другого типа 
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взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа 

учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют универ-

сальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в 

интеллектуальной деятельности положительно отражаются на качестве обра

зовательного процесса. 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной 

учебно-познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвя

занных конкретных учебных действий. Например, механизм чтения предпо

лагает следующие действия ученика: фонемный анализ слова; ориентировка 

на гласную букву (определение особенностей звука, который стоит до глас

ной (мягкий согласный, твердый согласный); объединение букв в слоги (бук

ва а, читая твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова ит.д. Таким 

образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, необходи

мых для его выполнения. Знание учеником этих операций определяет воз

можность алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала все 

эти действия происходят во внешнем вербальном плане: ребенок проговари

вает каждую операцию, которую он выполняет, затем из развернутого они 

становятся «свернутым» сокращенным умственным действием (интериори

зуются, как говорят психологи). 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как пред

метное, постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся 

независимыми от конкретного содержания и могут применяться учащимся в 

любой ситуации. Например, младший школьник учится сравнивать объекты 

природы, геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом случае у него 

формируются предметные действия сравнения), но постепенно у обучающе

гося развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание 

того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение обще

го, фиксация различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным 

действием: он умеет применить его в любой ситуации, независимо от содер

жания. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое 

явление имеет следующие особенности: 

 является предпосылкой формирования культурологических умений как 

способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-

познавательную деятельность, используя обобщенные способы дей

ствий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном 

смысле имеет всеобъемлющий характер; 
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 отражает способность обучающегося работать не только с практиче

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

задачами (отвечать на вопрос «как делать?) 

 возникает в результате интеграции всех сформированных  предметных 

действий; 

 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ори

ентируясь на отработанный алгоритм. 

Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном процессе. 

УУД являются обязательным компонентом содержания любого 

учебного предмета (см. раздел Основной образовательной программы – Про

граммы отдельных учебных курсов). 

Основная цель данной программы – раскрыть содержание 

универсальных учебных действий, которые могут быть сформированы на 

начальной степени обучения применительно к особенностям дидактического 

процесса данного образовательного учреждения. В соответствии с ФГОС в 

программе представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, позна-

вательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия – система ценностных 

ориентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы, моти

вы, отношения к различным сферам окружающего мира. Личностные уни

версальные учебные действия выражаются формулами «Я и природа», «Я 

и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ре

бенку выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», «уче

ник», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.). 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все 

ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия – система способов 

познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 

исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, обоб

щению и использованию полученной информации. 

Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил обще

ния в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная орга

низация речевой деятельности в устной и письменной форме. 

К концу обучения младшего школьника в МОУ СОШ с углублённым 

изучением математики № 17определяются следующие Планируемые резуль

таты формирования универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия. 



103 
 

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к 

социальным ценностям: 

 идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, госу

дарству; 

 проявлять понимание и уважение к ценностям культур других наро

дов; 

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

 различать основные нравственно-этические понятия; 

 соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие 

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

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чув

ства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

 мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуа

ции поступить в соответствии с правилами поведения, проявлять в 

конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др. 

2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к 

учебной деятельности: 

 воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно необ

ращенную к учащемуся; 

 выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, са

мостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

 применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точ

ки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение 

и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (со

участнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на форми-

рование целевых установок учебной деятельности: 

 удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

 планировать решение учебной задачи: выстраивать последователь

ность необходимых операций (алгоритм действий); 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убе

дительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»); 

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 
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 анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение че

ловека. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на форми-

рование контрольно-оценочной деятельности: 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и по

операциональный контроль («как выполнена каждая операция, входя

щая в состав учебного действия»); 

 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, 

своей); 

 анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, нахо

дить ошибки, устанавливать их причины; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отве

чать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы 

познания окружающего мира: 

 различать методы познания окружающего мира по его целям (наблю

дение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 

 выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процес

се их рассматривания (наблюдения); 

 анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 

 фиксировать их результаты; 

 воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; 

 проверять информацию, находить дополнительную информацию, ис

пользуя справочную литературу; 

 применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

 презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербаль

ном виде. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие ум-

ственные операции: 

 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или не

сколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять характери

стики объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять сходство 

и различия объектов; 
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 выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и 

часть, общее и различное в изучаемых объектах; 

 классифицировать объекты (объединять в группы по существенному 

признаку); 

 приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положе

ний; 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами, их положение в пространстве и времени; 

 выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

поисковую и исследовательскую деятельность: 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, со-

ставлять план простого эксперимента; 

 выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

 выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неиз

вестное; 

 преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного ма

териала и поставленной учебной целью; 

 моделировать различные отношения между объектами окружающего 

мира (строить модели), с учетом их специфики (природный, математи

ческий, художественный и др.); 

 исследовать собственные нестандартные способы решения; 

 преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески пере

делывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие уме-

ния работать с текстом: 

 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

 сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, 

особенностям вида (учебный, художественный, научный); различать 

виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной 

задаче; 

 анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошиб

ки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 

 составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать 

каждую; пересказывать по плану. 
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2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие уме-

ния участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказыва-

ния: 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требования

ми речевого этикета; 

 различать особенности диалогической и монологической речи; 

 описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка; 

 характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к опреде

ленному классу (виду); 

 характеризовать существенный признак разбиения объектов на груп

пы (классификации); приводить доказательства истинности проведен

ной классификации; 

 выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответ

ствии с поставленной целью; 

 составлять небольшие устные монологические высказывания, «удер

живать» логику повествования, приводить убедительные доказатель

ства; 

 писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя инфор

мацию, полученную из разных источников. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих реше

ние задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного разви

тия обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного про

цесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапред

метной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся
 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обес

печение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирова

ния псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобрази

тельное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас
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крывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирова

ние познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориента

ция в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает раз

витие знаково-символических действий — замещения (например, звука бук

вой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родно

го языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных дей

ствий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией вос

приятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков геро

ев литературных произведений. На ступени начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение»  обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 . смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

 . самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с ге

роями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 
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 . основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим ис

торическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гор

дости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

 . эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 . нравственно-этического оценивания через выявление морального со

держания и нравственного значения действий персонажей; 

 . эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

 . умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со

бытий и поступков персонажей; 

 . умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учё

том целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе исполь

зуя аудиовизуальные средства; 

 . умения устанавливать логическую причинно-следственную последова

тельность событий и действий героев произведения; 

 . умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуника

тивных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

 . общему речевому развитию учащегося на основе формирования обоб

щённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 . развитию произвольности и осознанности монологической и диалогиче

ской речи; 

 . развитию письменной речи; 

 . формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнё

ра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкуль

туры создаёт необходимые условия для формирования личностных универ

сальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 
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отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе

тентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных по

знавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозиро

вать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл про

читанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универ

сальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В про

цессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь

ников формируются учебные действия планирования последовательности 

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

способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, пред

ставления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значе

ние имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой сту

пени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему со

циально принятых  знаков и символов, существующих в современной куль

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, об

ществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обще

стве, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопреде

ления и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру

жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской иден

тичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 
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России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями неко

торых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в исто

рическом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основ

ных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразно

го поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотно

шений человека с другими людьми, социальными группами и сообще

ствами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, по

ниманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию об

щепознавательных универсальных учебных действий: 

 . овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

 . формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объ

ектов и создания моделей); 

 . формированию логических действий сравнения, подведения под поня

тия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; уста

новления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, ком

муникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающими

ся мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сфор

мированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, со

здающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приоб

щение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, об
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разцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование рос

сийской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в по

ликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творче

ского самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных дей

ствий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и со

циокультурного мира. Такое моделирование является основой развития по

знания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие вы

полняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхище

ния будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формиро

вание гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоува

жения учащихся. 

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

вания универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как ос

новы формирования системы универсальных учебных действий; 
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 значением универсальных учебных действий моделирования и плани

рования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения за

дач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, кар

ты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систе

му ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно - преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе 

и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проект

ных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности уча

щихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности челове

ка; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития спо

собности учащегося к моделированию и отображению объекта и про

цесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирова

ние (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред

метно-преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе ор

ганизации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази

тельной и художественной конструктивной деятельности; 
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 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации пред

метно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным зна

чением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

 формирование ИКТ - компетентности обучающихся, включая ознаком

ление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лич

ностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудно

стей на основе конструктивных стратегий совладания и умения моби

лизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчиво

сти; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регу

лировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ори

ентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных ви

дах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути 

её достижения; договариваться в отношении целей и способов дей

ствия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный кон

троль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение парт

нёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения об

щего результата). 
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2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструмента-

рий универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования 

ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и обра

зования при формировании универсальных учебных действий, наряду с тра

диционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информаци

онных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образова

ния содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые 

для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятель

ность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как спо

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответ

ствии 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 восприя

тия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результа

там деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечи

вается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
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 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 иг

рают 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; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникатив

ных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифро

вой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно - деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключе

ния предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных дей

ствий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать со

ответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом спе

цифики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания раз

личных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и ис

пользовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факульта

тивных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и без

опасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение ком

пенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запомина

ние изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- 
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и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. 

Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиа

турное письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления 

текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфо

графический 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. Со

здание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображе

ния, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Исполь

зование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента 

изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сооб

щения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использова

нием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представле

ние числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование за

проса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. Использо

вание ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Запол

нение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и орга-

низация деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступ
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ление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной обра

зовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информа

ционной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и резуль

татов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное вза

имодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процес

сов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объек

тов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятель

ности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем са

мым 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 оце

нивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зача

стую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-

компетентности. Тем самым естественным образом создаётся контекст, в ко

тором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демон

стрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного мо

жет происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в дан

ной программе распределение направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих умений в 

различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучаю

щихся (примерный вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пик

тограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными пра
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вилами оформления текста на компьютере, основными инструментами со

здания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавто

матического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включаю

щими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ со

держания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением ил

люстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов 

как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компью

тере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художе

ственной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Родной (русский) язык и литературное чтение на родном языке». 

Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формаль

ного и неформального межличностного и межкультурного общения. Знаком

ство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Исполь

зование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной уст

ной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 

устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие 

и понимание основной информации в небольших устных и письменных со

общениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуника

ции. Использование 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 интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представле
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ние причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Рабо

та с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компью

тера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объек

тов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом 

себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помо

щью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контроли

руемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лен

той времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми ин

струментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладе

ние приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакто

рами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добав

ление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Со

здание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкаль

ных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.5. Личностные результаты и универсальные учебные действия обу-

чающихся в Федеральном государственном образовательном стандарте 

и Образовательной системе «Начальная школа XXI века» 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более 

быстрыми темпами. Каждые десять  лет объём информации в мире удваива

ется. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое время 

устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в  виде кон

кретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня  всё более вос

требованными. Исходя из этого,  Федеральный государственный образова

тельный стандарт начального общего образования определил в качестве 



120 
 

главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные – уни

версальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, актив

ного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и 

навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохра

няются в тесной связи с активными действиями самих учащихся»3. «Концеп

ция развития универсальных учебных действий разработана на основе си

стемно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Галь

перин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. 

Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. 

Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова»4. 

В Образовательной системе «Начальная школа XXI века» накоплен опыт 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие умение учить

ся. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное 

действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, 

может быть использовано при изучении других предметов. Пример обще-

учебных умений – интеллектульно-речевые умения, в основе которых лежит 

1) смысловое восприятие речи (умение слушать, читать) и 2) порождение ре

чи (умения излагать свои мысли в устной и письменной форме (классифика

ция Т.А. Ладыженской). Перечень универсальных учебных действий подроб

но представлен в стандартах второго поколения. В качестве некоторых при

меров универсальных учебных действий можно привести умение выбирать 

основание для классификации, умение создавать и преобразовывать модели 

изучаемых объектов и процессов, умение решать проблемы творческого и 

поискового характера. 

С характеристикой результатов  подходов к выделению личностных и ме

тапредметных результатов в материалах Федерального государственного об

разовательного стандарта начального общего образования и в Образователь

                                                           
3
Как проектироватьуниверсальные учебные действияв начальной школе: от действия к мысли: пособие для-

учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М. : Просвеще-

ние, 2008. — 151 с. 

4
 Там же. 
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ной системе «Начальная школа XXI века» можно познакомиться следующей 

таблице. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных  

действий  на разных этапах обучения в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать сле

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди

на», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, лю

бовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса (мо

тивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловече

ских норм. 

1. Организовывать свое ра

бочее место под руковод

ством учителя.  

2. Определять цель выпол

нения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выпол

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей де

ятельности простейшие 

приборы: линейку, тре

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учеб

нике: определять умения, 

которые будут сформиро

ваны на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые во

просы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе суще

ственных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослу

шанное; определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуаци

ях. 

2. Отвечать на вопросы учите

ля, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здо

роваться, прощаться, благода

рить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать сле

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

1. Самостоятельно органи

зовывать свое рабочее ме

сто. 

2. Следовать режиму орга

низации учебной и 

1. Ориентироваться в учеб

нике: определять умения, 

которые будут сформиро

ваны на основе изучения 

данного раздела; опреде

1.Участвовать в диалоге; слу

шать и понимать других, вы

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в уст



123 
 

2. Уважение к своему наро

ду, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситуа

ций  и поступков героев ху

дожественных текстов с точ

ки зрения общечеловеческих 

норм. 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выпол

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполнен

ное задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выпол

нение задания в дальней

шем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполне

нии.  

 

 

лять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную инфор

мацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группиро

вать предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном пра

вилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослу

шанное;  составлять про

стой план . 

5. Определять,  в каких ис

точниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать само

стоятельные   простые выво

ды. 

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов

местном решении проблемы 

(задачи). 

 

3 1. Ценить и принимать сле 1. Самостоятельно органи 1. Ориентироваться в учеб 1. Участвовать в диалоге; 
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класс дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по

нимать позицию другого». 

2. Уважение к своему наро

ду, к другим народам, тер

пимость к обычаям и тради

циям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуа

ций  и поступков героев ху

дожественных текстов с точ

ки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче

ских ценностей. 

зовывать свое рабочее ме

сто в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно опреде

лять важность или  необхо

димость выполнения раз

личных задания в учебном  

процессе и жизненных си

туациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выпол

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с преды

дущими заданиями, или на 

основе различных образцов.  

6. Корректировать выпол

нение задания в соответ

ствии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе 

нике: определять умения, 

которые будут сформиро

ваны на основе изучения 

данного раздела; опреде

лять круг своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предпо

лагать, какая  дополнитель

ная информация буде нуж

на для изучения незнакомо

го материала; 

отбирать необходимые  ис

точники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  а, иллю

страция и др.) 

4. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схе

мы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в уст

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов

местном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зре

ния, соблюдая правила рече

вого этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения дру

гого  

8. Участвовать в работе груп

пы, распределять роли, дого

вариваться друг с другом.  
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литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее пред

ставленным. 

группировать различные объ

екты, явления, факты.  

4 

класс 

1. Ценить и принимать сле

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «роди

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по

нимать позицию другого», 

«народ», «национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к своему наро

ду, к другим народам, при

нятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор даль

нейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуа

ций  и поступков героев ху

дожественных текстов с точ

ки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче

ских ценностей, ценностей 

1. Самостоятельно  форму

лировать задание: опреде

лять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, само

стоятельно оценивать. 

2. Использовать  при вы

полнения задания различ

ные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инстру

менты и приборы.  

3. Определять самостоя

тельно критерии оценива

ния, давать самооценку.  

1. Ориентироваться в учеб

нике: определять умения, 

которые будут сформиро

ваны на основе изучения 

данного раздела; опреде

лять круг своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предпо

лагать, какая  дополнитель

ная информация буде нуж

на для изучения незнакомо

го материала; 

отбирать необходимые  ис

точники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

Участвовать в диалоге; слу

шать и понимать других, вы

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в уст

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов

местном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зре

ния, соблюдая правила рече

вого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к своему 
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гражданина России. справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравни

вать, группировать различ

ные объекты, явления, фак

ты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовы

вать её,  представлять ин

формацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать содер

жание в сжатом, выбороч

ном или развёрнутом виде. 

мнению. Уметь взглянуть на си

туацию с иной позиции и догова

риваться с людьми иных пози

ций. 

7. Понимать точку зрения дру

гого  

8. Участвовать в работе груп

пы, распределять роли, дого

вариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия кол

лективных решений. 
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Принимая во внимание приведенные в таблице личностные результаты и 

их соответствие  универсальным учебным действиям по материалам Феде

рального государственного образовательного стандарта результатам и уни

версальным учебным действиям в терминологии Образовательной системы 

«Начальная школа XXI века», можно сформулировать цель программы 

формирования универсальных учебных действий как обеспечение системно-

го подхода к личностному развитию и формированию универсальных учеб-

ных действий в рамках Образовательной системы «Начальная школа XXI 

века».  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных дей

ствий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм 

работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов обра

зования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования лич

ностных результатов и универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности уни

версальных учебных действий. 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как 

их реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики 

начальной школы постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим 

мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно 

плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять по

ступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной 

поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой кон

кретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать 

поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопро

сы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих во

просах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

2.1.5.1. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением лич
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ностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уро

ков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности 

– это: 

 направленность на достижение конкретных целей;  

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 

концом; 

 в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограни

ченное время создает предпосылки и условия, прежде всего, для достижения 

регулятивных метапредметных  результатов: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по до

стижению результата творческого характера, 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося ре

зультата с исходным замыслом, 

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхо

да из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образо

вательной системе «Начальная школа XXI века», в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследования

ми и решением проблем, проводится сбор информации по одному из направ

лений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. 

Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

 предполагать, какая информация нужна, 

 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, элек

тронные диски, 

 сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных ис

точников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредмет

ных коммуникативных умений: 
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 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, догова

риваться друг с другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с 

историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределе

ние учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлага

ющих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо про

фессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, 

реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуа

ции к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компе

тентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредмет

ных и межпредметных умений для получения желаемого результата. Тради

ционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая избы

точность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, 

составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить 

его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто 

жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. 

При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки 

для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над 

проектами.  

2.1.5.2.Типовые задания, нацеленные на личностные резуль-

таты 

Русский язык 

     1. Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственные 

смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оцен

ки поступков героев. Например: 

 Учебник 4 класс. Урок 112, «Развитие речи» 
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Как ты думаешь, о какой планете говорит Маленький принц? Может быть, 

эта планета – ты, а хорошие и дурные семена – это твои хорошие и плохие 

мысли и поступки? 

 Учебник 4 класс. Урок 99, «Развитие речи» 

Прочитай два фрагмента текста. Сравни. Допиши текст, ответив на вопрос: 

дети отнесли зайчонка в лес или оставили у себя? 

 4 класс. Урок 122, Рабочая тетрадь 

Согласишься ли ты с рассуждениями Игоря? Вспомни, может быть, и у тебя 

есть какие-то  привычки… Опираясь на текст Игоря, напиши текст о себе. 

     2. Умение доказывать свою позицию. Рубрика «Давай подумаем», где дан 

материал для наблюдения. 

      3. Также посредством текстов учебника используется воспитательный по

тенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости 

беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; работать 

над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых 

упражнений: обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирова

ние; рубрика «Путешествие в прошлое» - интересный материал из истории 

языка). 

     4. Работа с рубрикой «Работа в парах» учит уважать и принимать чужое 

мнение, если оно обосновано. 

     5. Оценка правильности выполнения чужой и собственной работ: самосто

ятельное нахождение ошибок, определение их причин. Например: 

 Учебник 3 класс, 1 ч. Урок 3. Упражнение 3: 

Правильно ли Серёжа провёл фонетический разбор слова «дети»? 

Литературное чтение 

     В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов 

направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступ

ков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в чём 

мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям 

эту историю?) и т.д. 

Математика 

   1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формирова

нии речевых умений неразрывно связана и с личностными результатами, так 

как основой формирования человека как личности является развитие речи и 

мышления. С этой точки зрения все без исключения задания учебника ориен

тированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не 

только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах, 
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провести анализ и оценку полученных результатов (все задания, сопровожда

емые инструкцией «Объясни, как выполнить задание», «Проверь себя»). 

 Заполните пропуски так, чтобы получились истинные высказывания. 

 Заполните краткие пояснения к решению задачи и завершите решение. 

 Закончите решение задачи. Запишите объяснение к каждому действию. 

 Проверьте равенство. Если есть ошибка, исправьте её. 

 Составьте задачу по схеме её решения. Выполните вычисления. 

     2. Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чу

жое мнение, если оно обосновано, позволяет поднимать самооценку учащих

ся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценно

сти своей и чужой личности. 

     3. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных на проблемно-диалогической технологии (в учебниках такие 

задания обозначены значком « »), даёт педагогу возможность продемон

стрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффектив

ного интеллектуального взаимодействия. 

     4. В учебниках 2, 3, 4 классов создана линия задач и заданий, названная 

«Путешествие в прошлое». Все они построены на историческом материале и 

рассказывают об интересных исторических фактах, о созидательной работе 

учёных, о роли знания, идей просвещения. Работая с текстами этих задач, 

учитель не может пройти мимо личностной оценки описанных в них реаль

ных исторических персонажей и ценности личного вклада человека в созда

ние больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир 

     1. Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – 

научить школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позво

ляет учителю не навязывать «правильное» отношение к окружающему, а 

корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и цен

ности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные на 

неё, представлены в учебниках материалами, освещающими разные истори

ческие эпохи. 

     2. Разделение на природоведческие и обществоведческие темы условно. 

По замыслу авторов, связующим звеном между природой и обществом явля

ется человек, как личность, его повседневная жизнь, труд, традиции и празд

ники и др. В учебнике этот материал представлен рубрикой «Жил на свете 

человек…» Она помогает сформировать представление учеников о том, как 

отношения человека с природой, другими людьми и с обществом. 

     Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру: 

 4 класс.  Рабочая тетрадь №2,  с.25: 
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Объясни, как ты понимаешь пословицы: «Ученье – свет, а не ученье – 

тьма»; «Ученья корень горек, да плод сладок». 

 Учебник  4 класс,  ч. 2, с.66: 

Выскажи своё мнение, можно ли использовать этот совет Владимира Мо

номаха в современной жизни: «Всего же паче убогих не забывайте, но 

елико могbще кормите и подавайте сироте… не давайте сильным погу

бить человека». 

 Учебник  3 класс,  ч. 1,  с.81: 

Прочитай текст и назови причины исчезновения растений. Как ты думаешь, 

правильно ли поступают люди? 
 

2.1.5.3. Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные 

учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» 

учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную 

предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на 

уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится ис

пользование проектной деятельности, как в учёбе, так и вне учёбы. Проект

ная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную 

работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает реше

ние жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и ре

шения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу 

начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неодно

значные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выра

щивать основы личного мировоззрения. 

Русский язык 

   1. В учебниках материал параграфов на этапе открытия нового знания 

структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие но

вого знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введе

ны описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию 

учебной проблемы (темы) урока, предложены разные условные обозначе

ния). 

      2. В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогаю

щие открывать новые знания (например, в учебнике 4 класса): 
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 Ч.1 С.71 Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. 

Прочитай слова и найди среди них такие, которые не называют дей

ствие. Являются ли эти слова глаголами? (действие и состояние) 

 Ч.1 с. 72 Новые знания о происхождении названия части речи. Руб

рика «Обрати внимание». 

 Ч.1 с.76 Умение находить глаголы в тексте (речи) и определять их 

вид. Упр.3.  Прочитай текст. Выпиши глаголы, задай к ним вопросы 

и определи вид. 

 Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и 

исправлять ошибки. 

 Ч.1 с.112 Упр.3 Прочитай, как Саша определял спряжение глаголов 

с безударным личным окончанием. Если ты считаешь, что спряже

ние глаголов определено неверно, а в доказательствах Саши есть 

ошибки, то исправь их и запиши в тетрадь без ошибок. 

 Ч.1 с.114 Упр.5 Проверь работу Гены. Найди ошибки. Спиши без 

ошибок. 

 Ч.2 с.116 Упр.3 Выпиши из текста 8 словосочетаний с управлением. 

 Ч.2 с.116 Упр.4 Проверь, как Света справилась с заданием упр. 3. 

Если есть ошибки, письменно исправь их. 

Формулировка языкового закона и орфографического правила (знак «ключ» - 

тайны языка) по многим темам. Применение алгоритмов учебных действий. 

Например: 

 Ч.2 с.109 Как найти словосочетание с согласованием. 

 Ч.2 с.114 Как найти словосочетание с управлением. 

 Ч.2 с.120 Как найти словосочетание с примыканием. 

 Ч.2 с.129 Как различить ССП и СПП предложения. 

 Ч.2 с.135 Учись применять правило. 

Литературное чтение 

     Регулятивные универсальные действия развиваются с помощью заданий: 

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочине

ния); 2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

     На уроках происходит освоение технологий продуктивного чтения, кото

рое обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до 

начала чтения, во время чтения, после чтения). 

     Дополнительно в рабочих тетрадях включена система заданий таких, как 

«Проталинки», «Поиск», «Точное слово», «Соответствие», «Отзыв». Каждый 

вид заданий ставит перед учеником определённую учебную задачу, нацели
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вая на выбор операций для её решения. Например, «Проталинки» учат ори

ентироваться в тексте, вчитываться в текст, находить нужные слова. «Точное 

слово» содержит установку на поиск точного, авторского слова в тексте про

изведения или эпитетов, сравнений, олицетворений, которые использованы в 

данном произведении. «Поиск» включает учащихся в поисковое и просмот

ровое чтение, развивает читательскую зоркость. «Отзыв» выполняет и обу

чающую и контролирующую функции, позволяя учащимся проверить свою 

начитанность, знание литературоведческих понятий. 

     На обобщающих уроках используются задания рубрики «Проверьте себя» 

в учебнике и тетради. Цель – обобщить изученный материал и проверить 

уровень обученности учащихся. 

 

Математика 

     Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных уме

ний. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, так как работа с ней  полностью отражает 

алгоритм работы по достижению поставленной цели. 

     В значительную часть уроков в учебник включены проблемные вопросы, 

позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности и 

пути её достижения, сделать выводы. Обозначенный «!» главный вывод поз

воляет проверять и оценивать результат. 

 Учебник 3 класс Тема «Свойства числовых равенств» 

У Саши и Маши по 6 рублей. Бабушка дала каждому ещё по 2 рубля. Поров

ну ли теперь у них будет денег? Можно ли на этот вопрос ответить без вы

числений? 

 Постой круг с помощью циркуля. Вырежи его и перегни по одной из 

его осей симметрии. Что ты заметил? 

     С 3 класса в учебниках используются задания алгебраической линии курса 

(решение уравнений и неравенств). В 1 и во 2 классе ведётся подготовитель

ная работа в этом направлении. Например,       +12=30,  

 

20-         =9 и т.д. 

 Учебник 3 класс №318 

Проверь, являются ли решением неравенства: 

1) 5 ·х ∙10 числа: 0,1,2,3; 
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2) 100 – 25:k ∙900 числа 5,25. 

№319 

Реши следующие неравенства: 

Х ≥3         10≤а        а +3≥6 

 

№320 

Придумай и запиши неравенство, все решения которого следующие числа: 

4,0,3,1,7,2,6,5. 

     Одной из основных задач тетради «Дружим с математикой» остаётся по

степенный перевод ребёнка к самостоятельному выполнению заданий. С этой 

целью в тетрадь включены схемы-подсказки, подробные алгоритмы выпол

нения действий; задания, ответы к которым даны на этой же странице тетра

ди, благодаря чему ученик имеет возможность сразу проверить правильность 

решения, обнаружить и исправить ошибку. 

     В тетрадях продолжается работа по формированию важнейших компонен

тов учебной деятельности – самоконтроля и самооценки. На это направлено 

как само содержание заданий, так и схемы-подсказки, позволяющие ребёнку 

самому определить качество выполнения того или иного задания. Это при

учает детей, выполнив задание, отмечать цветом собственную оценку резуль

тата своей работы: «задание выполнил правильно» или «сомневаюсь в пра

вильности решения». При этом учитывается, что для любого ученика началь

ной школы это очень трудное задание. Оно характеризует не только степень 

сформированности самооценки как важнейшего компонента учебной дея

тельности, но и саму личность ребёнка – его заниженную или завышенную 

самооценку. 

Окружающий мир 

     В учебниках и рабочих тетрадях предлагаются проблемные вопросы для 

обсуждения учениками и выводы в рамке (знак «!» - обрати внимание! глав

ная мысль текста) для проверки правильности и эффективности действий. 

     Сравнивая свой вывод с авторским, который содержит главный вывод па

раграфа, школьники учатся вырабатывать в диалоге с учителем критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения своей работы. 

     В рабочих тетрадях предлагаются задания на оценку своей работы, отме

ченные специальным значком «Оцени свою работу». 

 1 класс Рабочая тетрадь 

Оцени свою работу. Раскрась один цветочек (напротив верного высказы

вания). 

- Быстро. Правильно и самостоятельно. 
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- Правильно, но медленно. 

- Правильно, но с помощью других. 

- Быстро, но неправильно. 

Начиная с 1 класса в учебном комплекте предлагаются задания, связанные с 

наблюдениями и проведением опытов (значок «лупа»). Например: 

 1 класс Рабочая тетрадь с.42 

Поставь срезанные веточки сирени (черёмухи, ивы) в воду. Запиши эту 

дату. Наблюдай, как распускаются листочки. Записывай даты. 

 Учебник 3 класс ч.1 с.26 Тема «Воздух» 

Кислород поддерживает горение, а углекислый газ не поддерживает. Что

бы убедиться в этом, проделай опыт (и далее описание опыта). 

 Учебник ч.2 с.30 Тема «Почвы – среда обитания растений и живот

ных»  

1) Помести в сосуд немного почвы. Налей воды и размешай. Каким полу

чился раствор (мутным, чистым)? Есть ли осадок? Можно ли сказать, 

что в состав почвы входит глина и песок? 

Проводим ещё 2 опыта (2,3). 

Подумай, согласишься ли ты с такими выводами: если  почву нельзя ска

тать в шарик, то в ней много песка; если почва скатывается в шарик, то с 

ней много глины. 

     Для формирования у учащихся понимания  и постановки учебной зада

чи, составление плана и  последовательности действий в комплект вклю

чены задания поисково-исследовательского характера «Поработаем над 

проектом». 

 4 класс Рабочая тетрадь №2, с.22, №26 

Поработаем над проектом «Улицы нашего города (села, посёлка): история 

названий». 

 Учебник 3 класс ч.1 с.71 

Подготовь книжку в картинках «Как человек использует плоды и семена 

растений». 

 Учебник 4 класс ч.2 с.119-120 

Поработаем над проектом. Темы проектов: «Художник А.А. Пластов. О 

чём его картины?»; «Дом, в котором я хотел бы жить»; «Мой любимый 

поэт ХХ века»; «Поэты и писатели ХХ века – детям»; «Моя любимая му

зыка». 
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2.1.5.4. Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных уни-

версальных учебных действий 

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование 

текстовой информации. Исходная информация может присутствовать в виде: 

 Иллюстрации.  Учебник 2 класс, ч.1,  с.26,  Упр.3: 

Учитель произнёс слова [лук], [прут], [мак]. Ученики должны были нари

совать предметы, которые называют эти слова, и подписать рисунки. Вот 

какие рисунки получились у Серёжи и Оли. Как ты думаешь, почему у ре

бят получились разные рисунки? 

 Таблицы. Учебник 3 класс, ч.1, с.90, Упр.1: 

Во втором классе мы познакомились с изменением формы слова. Повтори 

таблицу изменения формы слова на внутренней стороне обложки. Сравни 

вопросы из таблицы с вопросами к членам предложения в упр.1. Какой 

вывод можно сделать? 

 Словари. Учебник 3 класс, ч.1, с.86, Упр.4: 

…Выпиши слова, в которых остались пропуски, проверяя их написание по 

словарю. 

 Дополнительные источники информации. Учебник 3 класс, ч.1, с.109, 

Упр.2, Урок «Развитие речи»: 

Попробуй рассказать в письме о своём дворе или каком-то памятнике 

природы… 

 Схемы. Учебник 4 класс, ч.2, с.138, Упр.2: 

Закончи предложения так, чтобы они соответствовали схемам. 

     Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуаль

ного ряда (даны в учебнике или составляются детьми). Например, 

 Учебник 2 класс, ч.1, с.46, Упр.3: 

Прочитай. Спиши предложения парами. В выделенных словах обозначь 

ударение. Прочитай памятку на с.37 «Работай так» (значок «подсказка»). 

 Учебник 3 класс, ч.1, с.3, Упр.1: 

       Выбери верное утверждение, свой выбор объясни. Дополни схему и за

пиши её в тетрадь. 

 Учебник 3 класс, ч.1, с.33, Упр.1: 

      Витя письменно разбирал по составу слово «приозёрный». Вот какая за

пись получилась у него в тетради… 

     Объясни, какую часть слова находил Витя в каждой строчке. Что он для 

этого делал? (можно использовать схему разбора слова по составу) 

 Упр.2 
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Разбери слово «приморский» по составу. Выбирай из слов для справок та

кие, которые тебе помогут. 

 Упр.3 

Проверь, правильно ли Серёжа выполнил разбор слов по составу. Пись

менно исправь ошибки. 

 Упр.4 

Сделай полный письменный разбор двух слов по составу. 

 Учись применять правило. 

Учебник 3 класс, ч.1, с.56: 

     Система работы с различными словарями. Например, учебник 2 класс, 

ч.2(в этой части учебника много таких упражнений): «Прочитай слова. Объ

ясни значение каждого слова». (Воспользуйся толковым словарём, словарём 

фразеологизмов, орфографическим словарём, словарями антонимов и сино

нимов). 

     Ученик должен знать определение многозначных слов, синонимов и анто

нимов для того, чтобы выделять их в текстах и использовать при решении 

конкретных задач – исправления повторов, неправильного использования 

слов при изучении блока «Развитие речи». 

 Учебник 4 класс, ч.1, с.125: 

Всегда ли слова имеют одно значение? Можно ли вне текста понять зна

чение многозначного слова? 

 Рубрика «Путешествие в прошлое». Учебник 3 класс, ч.1, с.36: 

Зонт – удивительное слово. Оно собственно русское, хотя слово «зонтик» 

заимствовано… 

 Задания повышенной сложности. Учебник 2 класс (условное обозначе

ние «гиря»), 3-4 класс (слово «трудное»). Например, учебник 2 класс, 

ч.1, с.27. 

     В тетради «Учусь писать без ошибок» в разделе «Повторение» несколько 

последних упражнений направлены на развитие интереса к русскому языку. 

Все они даны в необычной форме – в форме загадки, которую нужно разга

дать. Так, в одном из этих упражнений секрет заключается в том, что нужно 

просто соединять части слов, например, чтобы правильно записать предло

жение «Рассвижался приблет», нужно особым образом разделить так назы

ваемые «слова» и записать эти части  в правильном порядке: «Приближался 

рассвет». Польза от такой работы очень велика: школьники учатся приме

нять свои знания в необычной нестандартной ситуации. 
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Литературное чтение 

     Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования 

типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), кото

рая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению: 

   этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, 

ключевых слов, иллюстраций) – обеспечивает развитие механизма прогнози

рования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

   этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию 

текста учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

    Для организации работы с текстом каждого произведения, обогащения 

словаря учащихся, развитие устной и письменной речи  в тетрадях предлага

ются такие виды заданий как «Схема», «Кроссворд», «Эрудит» и «Книго

чей». Это система заданий, последовательно формирующая читательские 

умения и читательскую самостоятельность младших школьников. Задания 

постепенно усложняются от класса к классу, совершенствуя умения воспри

нимать, постигать смысл и интерпретировать произведение, осознавать осо

бенности литературных жанров, художественного языка и слова. 

 

Математика 

     Возрастные психологические особенности младших школьников делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного 

действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предме

тов начальной школы, но для математики это действие представляется 

наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития 

у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое 

количество математических задач может быть понято и решено младшими 

школьниками  только после создания адекватной их восприятию вспомога

тельной модели. 

 Учебник 3 класс, с.68, №260 – 262 

Реши уравнение по данному образцу (модель решения уравнения). 

 Учебник 3 класс, с.69, №268 

Составь и реши задачу по краткой записи. 

 Учебник 3 класс, с.71, №275 

Составь по рисунку задачу и прочитай выражение, которым можно запи

сать её решение. 

     В курсе обеспечены возможности для уровневой дифференциации про

цесса обучения. Учебник содержит  задания, позволяющие научить школь
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ников самостоятельному применению знаний в новой ситуации,  т.е. сфор

мировать познавательные УУД. Задания повышенной сложности выделены 

коричневым цветом. 

 Учебник 2 класса, с. 12, №25 

     Учительница пишет на доске числа в таком порядке: 5,10,15,20,… Внима

тельно рассмотри числа. Постарайся найти закономерность… 

     Задачи с «лишними» или «недостающими» данными.  

 Учебник 2 класс, с.31, №76 

Дано условие задачи. Вопросы: какие данные для ответа на вопрос не ис

пользуются? как изменить вопрос, чтобы использовались все данные в за

даче числа? 

 Учебник 3 класс, с.141, №588 

Из коробки высыпалось две трети всех кнопок.  Сколько кнопок было в 

коробке? 

 Учебник 3 класс, с.141, №589 

В вазе осталось три четвёртых числа всех фруктов, лежащих в вазе. 

Сколько фруктов съели? 

Задачи с несколькими способами решения. 

 Учебник 3 класс, с.143, №594, 595 

Построй квадрат с длиной стороны 5 см так, как это делали Волк и Заяц. 

Придумай свой способ построения прямоугольника с помощью чертёж

ных инструментов. 

     Отличительной чертой учебников математики является широкое исполь

зование продуктивных знаний, требующих целенаправленного использова

ния и, как следствие, развитие таких важнейших мыслительных операций, 

как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учеб

ника и рабочих тетрадей сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Раз

бей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

     В рубрике «Путешествие в прошлое» представлены сведения из истории 

математики. Этот материал служит для развития интереса учащихся к пред

мету и расширения их кругозора. 

 Учебник 3 класс, с.87 – 88. Так появилась геометрия.  

 

Окружающий мир 

     Познавательная деятельность, как и всякая другая, всегда имеет цель, 

средства достижения, состоит из процесса преобразования предмета и ре

зультата. Для развития умений школьников познавать мир необходимо учить 

их определять цель познания, находить средства, которые помогут быстро и 

легко справиться с поставленными задачами, соотнести с ними процесс своей 
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деятельности. Учитывая особенности познавательной деятельности, ребёнок 

должен ответить на ряд вопросов: «Какие знания и умения необходимы мне 

для выполнения данной задачи?», «Какими знаниями и умениями я обла

даю?», «Какие знания-умения мне необходимо приобрести?»  

     С этой целью в курс окружающего мира включены задания, обеспечива

ющие повышение общей культуры и эрудиции младшего школьника, поэто

му в учебниках большое внимание уделяется общекультурным сведениям. В 

частности, эти знания сосредоточены в рубриках «Этот удивительный 

мир…», «Картинная галерея». Цель этих знаний – повысить интерес детей к 

различным фактам из жизни природы и общества, сформировать желание 

самостоятельно обогащать свои знания, показать, как постепенно человек от

крывал законы окружающего мира и пробовал его изменить. 

 Учебник 3 класс, ч.1, с.44 «Каждому дереву – свой гриб». 

 Учебник 4 класс, ч.2, с.137 «Парад Победы». 

     В рубрике «Картинная галерея» ученик узнаёт точку зрения учёных, по

нимает, что есть и другое восприятие природы, вещей и людей. Так, одно и 

то же явление природы художник, поэт, учёный, композитор видят по-

своему. Именно поэтому так важно установить взаимосвязь разных способов 

познания мира. «Картинная галерея» формирует умение эмоционально вос

принимать окружающую действительность, оценивать свои впечатления, да

вать им характеристику. Например, 

 Учебник 3 класс, ч.2, с.64-65 

Репродукция картины В.И. Сурикова «Взятие снежного городка». Её рас

сматривание помогает учащимся определить настроение, переданное ху

дожником. Рассматривая репродукцию картины, ученики читают и сло

весный образец её написания (небольшой текст). Это подводить школьни

ков к пониманию эстетических, эмоциональных характеристик явлений 

окружающего мира. 

     А в рубрике «Знакомься: наша Родина» (знак «ветка рябины») учащиеся 

знакомятся с различными достопримечательностями нашей страны. 

 Учебник 3 класс, ч.1, с.43 «Тихая охота на Дальнем Востоке» 

 Учебник 3 класс, ч.1, с.82 «Могущественный женьшень» 

 Учебник 4 класс, ч.1, с.42 «Кремль – достопримечательность почти 

каждого древнего города» 

     Важным элементом учебника является рубрика «Выскажи предположе

ние». Она, во-первых, позволяет проверить, какие представления по теме 

есть у каждого ученика, во-вторых, дети учатся рассуждать, высказывать 

собственные гипотезы, анализировать их, подбирать систему доказательств. 
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 Учебник 3 класс, ч.1, с.50: Тема «Если бы на Земле не было расте

ний». Изучение этой темы предваряется данной рубрикой. Все уче

ники класса обсуждают предлагаемые ответы на вопрос «Может ли 

человек жить без растений? …Какие доказательства можно привести, 

чтобы подтвердить или опровергнуть эти предположения? Сравним 

свои ответы с текстом.» Чтение соответствующего текста позволит 

установить значение растений в природе.  

     Познавательные учебные действия предполагают выполнение практико-

ориентированных заданий (знак «лупа»). 

 Учебник 3 класс, ч.1, с.20 

Поставь на стол глобус. Свет от лампы будет освещать его. Обрати 

внимание на то... 

 Учебник 3 класс, ч.1, с.36 

Работа с картой. 1. Найди на карте полушарий в географическом атла

се…  Рассмотри… Определи… 

2. Определи по карте север и юг, запад и восток. 

3. Определи длину какой-нибудь реки. Пользуясь только географиче

ской картой. Как это сделать? (инструкция прилагается) 

     Достаточно часто возникновение интереса к окружающему миру связано 

не с наличием знанием, а с его отсутствием. Как только ребёнок приобретает 

некий запас знаний, удовлетворяет своё любопытство, интерес угасает. Что

бы этого не происходило, в учебниках предлагается два вида работ: во-

первых, использование полученных знаний в разнообразных нестандартных 

ситуациях (задания в рабочих тетрадях, задания по выбору, рубрика «Сооб

ражалки» (трудная задача, знак «снежинка»); во-вторых, ознакомление с до

полнительным материалом (рубрика «Этот удивительный мир»). 

 Рабочая тетрадь 1 класс, с.50 

По какой дорожке попасть в берёзовую рощу, в ельник и на луг. 

 Рабочая тетрадь 1 класс, с.56 

Сравни рисунки, найди пять различий. 

 Рабочая тетрадь 1 класс, с.77 

Найди ошибку. Какое из этих растений не цветёт весной? 

 Учебник 3 класс, ч.2, с.38 

1) Вспомни поговорки и пословицы о дружбе, взаимопомощи и добро

те. 

2) Прочитай отрывок из книги русского историка Н.М. Карамзина. О 

какой черте характера славян в нём говорится? 

 Учебник 4 класс, ч.1, с.13 
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Согни руку в локте, а потом выпрями. Объясни, какие мышцы сокра

щаются (укорачиваются), а какие расслабляются (удлиняются). Какую 

функцию выполняет опорно-двигательная система человека. Расскажи. 

 Учебник 4 класс, ч.1, с.27 

При обследовании больного делают анализ его мочи. Как ты думаешь, 

для чего? 

 Учебник 4 класс, ч.2, с.95 

1) Прочитай отрывок из стихотворения А.А. Фета. Случалась ли с то

бой подобная история? Какую народную примету вспомнил герой 

стихотворения? 

2) Как ты думаешь, для детей какого возраста написал это стихотворе

ние В.А. Жуковский? Можно ли это стихотворение использовать для 

игры? Какие движения можно придумать к такой игре? 

 Учебник 4 класс, ч.2, с.110 

«Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звёзды блещут…» Как ты ду

маешь, подходят ли эти пушкинские строки к картине? 

2.1.5.5. Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсаль-

ные учебные действия 

Русский язык 

     Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по 

русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по ко

личественному и качественному обогащению словарного запаса детей, раз

витие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной 

устной и письменной речи. 

     Примеры заданий: 

 Учебник 3 класс, ч.1, с.66, Урок 31, Упр.4 

Подумай, как ты обратишься и как будешь прощаться в письме, если оно ад

ресовано… 

 Учебник 3 класс, ч.1, с.69, Урок 33, Упр.1 

Прочитай письмо Саши к своему девятилетнему другу. Представь, что такое 

письмо прислали тебе. Стоит ли друзьям так общаться друг с другом? Как 

можно исправить Сашино письмо. 

 Учебник 4 класс, ч.2, с.149, Урок 132 
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Прочитай отрывок из рассказа А.П. Чехова «Мальчики». Попробуй предста

вить, с чего началась и как могла закончиться эта история. Запиши свой ва

риант. А потом прочитай рассказ полностью и сравни с текстом писателя. 

     В учебниках предусмотрено выполнение заданий в парах (группах) при 

изучении практически каждой темы (значок «тандем»). 

 Учебник 3 класс, ч.1, с.64, Упр.2 

Прочитай текст. Задай к каждой части текста вопросы так, чтобы у тебя по

лучился план текста. 

 Учебник 3 класс, ч.2, с.96, Упр.2 

Выпиши имена прилагательные в два столбика: в первый – качественные, во 

второй – все остальные. 

 Учебник 4 класс, ч.2, с.104, Упр.2 

Из словосочетаний составь и запиши предложения. 

 Учебник 4 класс, ч.2, с.112, Упр.2 

Просклоняй словосочетания. Отметь окончания. 

Литературное чтение 

     Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключе

вых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впе

чатлениях по следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) задания творческого характера «Проба пера» (в рабочих тетрадях). 

Математика 

     В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направ

ления развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и 

развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие. 
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1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Объясни», «Обоснуй свой ответ», «Докажи». Примеры за

даний: 

 Учебник 2 класс, с.102, №330 

Угадай результаты и объясни их. 

 Учебник 2 класс, с.114, №380 

Докажи, что деление выполнено неправильно. 

 Учебник 3 класс, с.88, №338 

Попытайся прочесть высказывание Эвклида о математике. Объясни, как ты 

понимаешь это высказывание. 

 Учебник 3 класс, с.136, №563 

Объясни смысл каждого предложения: 

1) Мышь убегает от кота со скоростью 3 м/с. 

2) Лыжник идёт по лыжне со скоростью 12 км/ч (и т.д.). 

2. Ко второму направлению относится система заданий, нацеленных на ор

ганизацию общения учеников в паре или группе.  

     Основой развития коммуникативных УУД в данном курсе математики яв

ляется систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

     Выполнение задания вдвоём, обсуждение хода решения, взаимная провер

ка, взаимное обучение, выполнение каждым определённой роли – всё это по

могает детям быстрее овладеть учебным материалом. 

Примеры заданий: 

 Учебник 3 класс, с.73, №282 

Поработай в паре со своим соседом по парте: по очереди объясните друг дру

гу решение уравнения так, как это сделал Заяц. 

 Учебник 3 класс, с.124, №508 

Построй со своим соседом на альбомном листе две параллельные прямые 

так, как это сделали Волк с Зайцем. 
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 Учебник 3 класс, с.126, №514 

Объясни своему соседу по парте, как выполнено умножение. 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных УУД посвящена система заданий, 

нацеленная на организацию общения в паре или в группе учеников. 

Рубрика «Минутка игры». 

 Рабочая тетрадь 1 класс, с.26 (значок «кубик») 

Разыграем сценку. Выбери себе роль: День или Ночь. 

 Рабочая тетрадь 1 класс, с.39 

Выбери себе роль: именинник, гость. Поздравь именинника с днём рождения; 

поблагодари за поздравление. 

Рубрика «Пофантазируй, придумай свою историю» (значок «радуга»). 

 Учебник 2 класс, ч.2, с.75 

Работа в парах. Придумайте и разыграйте диалог от имени двух лесных зве

рей. 

 Учебник 2 класс, ч.2, с.145 

Сочини рассказ о том, какой бывает яблоня  в разные времена года. Расскажи 

товарищам. 

Рубрика «Задание» (значок «точка коричневого цвета»).     

 Учебник 3 класс, ч.1, с.84 

      Поработайте в парах. Составьте памятку: «Правила поведения на приро

де». 

 Учебник 3 класс, ч.2, с.30 

Поработайте в группах. По отрывкам из былин догадайтесь, почему у бы

линных героев такие имена (прозвища)… 

 Учебник 4 класс, ч.2, с.19 

      Поработайте в парах. «Переведите» на современный язык этот старинный 

документ… 

 Рабочая тетрадь 4 класс, ч.2, с.22, №26 
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В виде подготовки к проекту «Улицы нашего города: история названий» 

дано задание (условный знак «подсказка»): 

Разделитесь на группы. Выберите улицы, названия которых вас интересует. 

Посетите библиотеку и краеведческий музей. Подготовьте рассказ и иллю

страции. Поделитесь своими открытиями с одноклассниками. 

     Учитель сам может предложить работу в группах. Одна группа отвечает 

на вопросы рубрики «Вспомни…класс», а другая читает материал рубрики 

«Этот удивительный мир…». После завершения работы дети делятся впечат

лениями. После прочтения домашних текстов дети подберут к ним свои при

меры и поделятся ими с одноклассниками. 

2.1.6.  Обеспечение преемственности программы формирования универ-

сальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольно

го образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учрежде

ние, реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорирова

нием задачи целенаправленного формирования таких универсальных учеб

ных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава

тельных, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного 

звена на ступень начального общего образования) и в период перехода обу

чающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в труд

ностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, 

имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и со

держания обучения, которое при переходе на ступень основного об

щего образования, а затем среднего (полного) образования приводит 
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к падению успеваемости и росту психологических трудностей у уча

щихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает доста

точной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной 

проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного 

числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем мор

фофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием дви

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристи

ка психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформиро

ванность психологических способностей и свойств, обеспечивающих приня

тие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность выполне

ния им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем пе

реход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудни

чества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич

ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции пове

дения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника

тивную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоцио

нальную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформирован

ность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, по

требность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и по

знавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, 

с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умствен

ной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуника
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тивная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному обще

нию с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности 

для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции куль

турного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и са

мосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических воз

можностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достиже

ний и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального пред

восхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств – нрав

ственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эсте

тических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности 

к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подра

зумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллек

туальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ре

бёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа реше

ния мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматиче

ской, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 

и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредован

ности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельно

стью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения 

мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое 
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усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить 

своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняе

мых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфи

чески детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей 

и при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильно

сти, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процес

са и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией под

ростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуально

го, личностного развития и главным образом с уровнем сформирован

ности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учеб

ные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универ

сальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым ре

зультатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней образо

вательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, ко

торое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учрежде

нии, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменя

ется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего по

следующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — за

кладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализо

вывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования явля

ется не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспро

извести), но и формирование универсальных учебных действий в личност

ных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечива

ющих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Необходимо также распространить традиционные умения и навыки на фор

мирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. форми

руются средствами каждого учебного предмета, дает возможность объеди

нить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающе

го мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов ор

ганизации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творче

ской, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школь

ников. Это определило необходимость выделить в программах не только со

держание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для ре
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шения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект программ дает основание для утверждения гуманистической, лич

ностно ориентированной направленности процесса образования младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности са

мостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образо

вательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличност

ных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной програм

мы начального общего образования федерального государственного образо

вательного стандарта начального общего образования (личностным, мета

предметным, предметным). 

 Программа учебного предмета включает следующие разделы5: 

 пояснительную записку, в которой  даётся общая характеристика пред

мета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место 

учебного предмета в учебном плане, результаты изучения учебного 

предмета; 

 основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого 

учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, 

способствующие расширению кругозора младших школьников. Мате

                                                           
5
Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на ступени 

начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в 

Приложении №2 к данной Основной образовательной программе.  
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риал этих тем не является обязательным для усвоения (дается учите

лем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 тематическое планирование, в котором дано ориентировочное распре

деление учебных часов по крупным разделам курса, а также представ

лена характеристика деятельности учащихся (в соответствии со специ

фикой предмета).  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени              

начального общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета. Язык играет в жизни 

общества и каждого человека уникальную роль: 

 он является основным средством общения между людьми; 

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в 

различных областях науки и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира; 

 владение родным и государственным языком — это один из критериев 

самоидентификации человека как представителя национальности, 

народности, государства; 

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует 

о культурном уровне человека. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. То, 

что знает гражданин Российской Федерации о русском языке, как умеет им 

пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и развитию рус

ского языка, его функционированию в современном мире — во многом опре

деляет его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена обще

ства. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения комму

никативных задач и познакомиться с основами научного описания родного 

языка. 
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Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе до

стижения предметных целей изучения русского языка — социокультурной и 

научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением 

задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них 

основ грамотного, безошибочного письма. Грамотное письмо и правильная 

речь являются обязательным элементом общей культуры человека. Форми

руя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь 

учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом ин

дивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или мотор

ной памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизве

дения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выпол

нении заданий и упражнений, предусмотренных методическим аппара

том средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 

должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору языко

вых средств исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке. Знакомя учащихся с 

тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них научное 

представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и 

абстрактное мышление младших школьников, представляем родной (рус

ский) язык как часть окружающего мира. Основные задачи организации 

учебной деятельности для реализации этой цели — нахождение, вычленение 

и характеристика языковой единицы изучаемого уровня — звук, часть слова 

(морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При 

этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является 

следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только со

хранение лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового 

мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии 

осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, за

чем они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся писать 

без ошибок и правильно составлять собственные тексты. 
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Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, 

при выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулиро

ваны следующие целевые установки: 

 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и состав

лять письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что 

этот язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об 

устройстве мира характеризует меня как современного, образованного 

человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык стра

ны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

Структура курса. Изучение русского языка в начальной школе представ

ляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключает

ся в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с ли

тературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образо

вательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучени

ем чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является 

курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учеб

ных недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, 

их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 

принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начер

танием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упраж

няются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 

навыка чтения развиваются речевые умения учащихся, обогащается и акти

визируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на 

уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный харак

тер периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих 

учебных предметов представлено в программах Русский язык и Литератур-

ное чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изуче

ние русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

и имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это предпола
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гает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значе

нию и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования 

графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному 

виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются парал

лельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Преду

сматривается знакомство учащихся с различными принципами русского пра

вописания (без введения терминологии). 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из ко

торых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш 

язык», «Правописание» и «Развитие речи». Блоковая подача материала реа

лизуется в учебниках «Русский язык» 2, 3и 4 классы. Под блоком понимается 

объединение уроков, реализующих одну цель обучения. Уроки блока «Как ус 

троен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами лингви

стических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис)русского языка. Уроки блока «Право

писание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма. Уроки 

блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные уме

ния учащихся в условиях устного и письменного общения. 

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только 

цели развития логического и абстрактного мышления, но и решить практиче

ские задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и 

развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения, когда на 

каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет, из

бавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за не

мотивированного смешения различных видов работы. 

Место предмета в учебном плане. В 1-ом классе минимальное количе

ство часов на изучения предмета «Русский язык» — 54, максимальное— 85. 

Расчет часов определяется учителем в зависимости от того, когда в конкрет

ном классе закончилось изучение «Букваря. Ч.1». Так, например, при завер

шении букварного периода в конце 1-го полугодия курс русского языка 

начинается с первых уроков второго полугодия. В этом случае на изучение 

русского языка предусмотрено 85 часов. Если изучение «Букваря Ч. 1» за

вершается к концу третьей четверти, то на изучение русского языка отводит

ся 54 часа. 

Во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах данной программой предусмотрено изучение 

предмета «Русский язык» не менее 5 или 4 часов в неделю. Если общеобразо
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вательное учреждение предусматривает в базисном плане 4 ч на изучение 

предмета «Русский язык», то рекомендуется объединять некоторые 

уроки с ознакомительными темами (соответствуют планируемым результа

там «Ученик получит возможность научиться»; номера таких уроков разме

щены в учебниках на зеленом фоне) и использовать резервные уроки. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский 

язык». Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образова

ния обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межна

ционального общения. Изучение русского языка способствует формирова

нию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого 

общения, явлении национальной культуры и основе национального самосо

знания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представ

ление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 

учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адек

ватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творче

ских способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим школьным предметам. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: осознание языка как основного средства человеческого об

щения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; по

нимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели ин

дивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в началь

ной школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; способ

ность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; уме

ние выбирать адекватные языковые средства для успешного решения комму

никативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письмен
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ные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и 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 точному выраже

нию собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра

вилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и пра

вила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи соб

ственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение(в 

объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризо

вать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои дей

ствия, проверять написанное. 

 

Содержание программы 

1 класс (4 часа в неделю за счёт введения курса «Родной (русский) язык 

и литературное чтение на родном (русском) языке»; 132 часа) 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Разли

чение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ сло

ва, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Слог как минималь

ная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения соглас

ных). Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последователь

ности. Использование алфавита для упорядочения списка слов. Письмо слов 

и предложений с соблюдением гигиенических норм. Усвоение приемов и по

следовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собствен

ных; 
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 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи –ши
6
); 

 сочетания чк, чн; 

 перенос слов; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

 знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расхо

дится с их произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства зву

чания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. Сло

вообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за 

использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (озна

комление без введения терминологии). Работа с предложением: замена слов, 

восстановление деформированных предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. 

Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор язы

ковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффектив

ного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить раз

говор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпиче

ских норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, заня

тий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествова

тельного характера. 

2 класс (4 часа в неделю за счёт введения курса «Родной (русский) язык 

и литературное чтение на родном (русском) языке»; 136 часов) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика и графика. 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; раз

личение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. Определение парных и непарных по твердости-мягкости 

                                                           
6
Для предупреждения ошибок на письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желать», «жемчуж-

ный». 
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согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах 

типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с не

произносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Орфоэпия
7
. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в сло

вах в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Слово и предложение. 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова 

с предметным значением — имена существительные. Слова, называющие 

признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — гла

голы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложе

ний по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди

тельные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и невос

клицательные предложения. 

Состав слова (морфемика). 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окон

чания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть сло

ва. Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставоч

ный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа слова. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, кор

ня, приставки, суффикса. 

Лексика
8
  

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Различение однозначных и много

значных слов. Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

                                                           
7
Изучается во всех разделах курса. 

8
В 3-ем и 4-ом классах материал раздела «Лексика», изученный во 2-ом классе на уроках блока «Как устро

ен наш язык», повторяется на уроках всех блоков. 
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Слова исконные и заимствованные.Устаревшие слова. Фразеологизмы. 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма).  

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. Формиро

вание орфографической зоркости: осознание места возможного возникнове

ния орфографической ошибки, использование разных способов решения ор

фографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -

ек; -ик; -ость; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных ме

стоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определе

ния(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при про

верке собственных и предложенных текстов. 

 

«Развитие речи». 

Устная речь
9
 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совмест

ной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

 

Письменная речь 

                                                           
9
Реализация целей развития устной речи учащихся осуществляется не только во всех разделах учебного 

предмета «Русский язык», но и на уроках других предметов в процессе учебного диалога, бесед, дискуссий, 

а также во внеурочной деятельности учащихся. 
 



162 
 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение 

по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания 

текстов. Начало текс та (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в текс те. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная работа над структу

рой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абза

цев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, по

вествование, рассуждение, их особенности. 

 

Повторение. 

 

3 класс (4 часа в неделю за счёт введения курса «Родной (русский) язык 

и литературное чтение на родном (русском) языке»; 136 часов) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-омклассах на 

основе фонетического разбора слова.  

Орфоэпия
10

. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного язы

ка. 

Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-омклассе на 

основе разбора слова по составу.  

Синтаксис. 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего 

и сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) во

просов связи между словами в предложении. Различение главных и второ

степенных членов предложения (дополнение, определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Нахожде

ние и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. 

                                                           
10

Изучается во всех разделах курса. 
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Имя существительное: общее значение и употребление в речи. 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род 

неизменяемых имен существительных (на примере наиболее употребитель

ных слов). Изменение имен существительных по числам. Изменение имен 

существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-

падежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) во

просов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению. Различение собственных и нарицательных имен существитель

ных. Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами суще

ствительными. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Измене

ние имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. Сло

вообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные место

имения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных ме

стоимений. 

 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма). 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. Фор

мирование орфографической зоркости: осознание места возможного возник

новения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, 

инк,  енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на 

-ий, -ия, -ие; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 
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 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, 

но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собствен

ных и предложенных текстов. 

 

«Развитие речи». 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и пози

ции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно коор

динировать) действия партнера при проведении парной и групповой работы. 

Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы свя

зи). 

Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным загла

виям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и аб

зацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и созда

ние собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста)и 

сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опо

рой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование 

в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных  cлов, 

устаревших слов и фразеологизмов. 
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4 класс (4 часа в неделю за счёт введения курса «Родной (русский) язык 

и литературное чтение на родном (русском) языке»; 136 часов) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетическо

го разбора слова.  

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в сло

вах в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора 

слова по составу и словообразовательного анализа.  

Морфология. Повторение основных признаков имени существитель

ного и имени прилагательного на основе морфологического разбора.  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глаго

ла. Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение 

глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в 

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

спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Словообразование глаголов. Глагол в предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор 

наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, ис

пользование разных способов решения орфографической задачи в зависимо

сти от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 
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 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, она конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собствен

ных и предложенных текстов. 

 

«Развитие речи». 

Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формули

ровка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дис

куссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществ

лять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотруд

ничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм ре

чевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, элек

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

Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения 

подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочи

нения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без за

учивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от другого 

лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и вы

разительностью письменной речи в процессе написания изложений и сочи

нений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и созда

ние собственных текстов заданного типа. Корректирование текстов, в кото

рых допущены нарушения норм письменной речи. 

Резервные уроки. 
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Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

в 1-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твер

дые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и 

твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги
11

; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последователь

ность; 

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

 переносить слова
12

; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собствен

ных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдель

ные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфогра

фия совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 

слов
13

; 

                                                           
11

При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные (например, сте

чение согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных согласных) случаи деления слов на 

слоги. 

 
12

Отбирая языковой материал для оценки достижения данного предметного результата, нужно учитывать 

объем знаний выпускников 1-го класса, а также возможность различного деления слов для переноса (напри

мер, се-стра, сес-тра и сест-ра). 
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 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их 

значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать 

вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями об

щения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к коор

динации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку                 

во 2-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омо

нимичными корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги
14

; 

                                                                                                                                                                                           
13

Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено от минимально возможных до мак

симально допустимых для выпускников данного класса. При отборе текстов для проведения проверки до

стижения данного планируемого результата необходимо учитывать уровень подготовленности учащихся 

конкретного класса, а также возможности дифференцированного контроля. 
 
14

При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные (например, сте

чение согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных согласных) случаи деления слов на 

слоги. 
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 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 

слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправ

лять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собствен

ный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следова

ния частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных ме

стоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и 

омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеоло

гизмов; 
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 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - 

онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -

ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в после

дующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в соб

ственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку               

в 3-ем классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложе

ния; 

выделять, находить 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второ

степенные); 

решать учебные и практические задачи 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное)имени 

существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существитель

ного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-

емусклонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических)вопросов 

связь между словами в предложении; 
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 находить предложения с однородными членами без союзов и с союза

ми и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в за

висимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом65–80 

слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправ

лять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абза

цев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, 

но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический раз

бор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяе

мыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоя

тельство, дополнение; 
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 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в слож

ных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных –

ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных 

окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в после

дующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильно

сти, богатства и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в соб

ственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  

в 4-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, гла

гол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; решать учебные и практические за

дачи 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических)вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в за

висимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 
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 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 

слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправ

лять орфографические и пунктуационные ошибки; применять правила 

правописания 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический 

анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и 

наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический 

анализ простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов–ива/-ыва,           

-ова/-ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов про

шедшего времени; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание 

числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числитель

ных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в после

дующих письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного пред

ложения (простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текс т (писать изложения) подробно, выбо

рочно, от другого лица; 
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 соблюдать нормы современного русского литературного языка в соб

ственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объеме представленного в учебнике материала). 

 

2.2.2.2. Литературное чтение (Образовательная программа «Начальная 

школа XXI века) 

Пояснительная записка 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в 

системе начального общего образования, формирующим основы интеллекту

ального, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школь

ников, их способностей овладевать русским языком, родной речью и умени

ем пользоваться литературной речью. Успешность обучения младших 

школьников литературному чтению, а также формирование личностных, 

предметных и метапредметных умений в курсе литературного чтения обес

печивают возможность изучения других предметов в начальной школе и 

успешность обучения в основной школе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концепту

альных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формиро

вание его интеллекта и основных видов речевой деятельности (слуша

ния, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения развивается читательская деятельность школь

ников, а также формируются компоненты учебной деятельности и уни

версальных умений; 

 содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференци

рованное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ре

бенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и  

«переплетённость» обучения работе с произведением и книгой. При изуче

нии произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художествен

ной и справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному 

чтению. 

В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с 

книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решают

ся все задачи литературного образования младших школьников: формируют

ся читательские умения, решаются задачи эмоционального и литературного 

развития, а также нравственно-этического воспитания. 
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Специфические особенности курса литературного чтения в начальной 

школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и 

читательскими умениям; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произ

ведением как с искусством слова, учитывая специфику его структуры и 

жанровые особенности; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над произведением и детской книгой как особым 

объектом изучения; 

 различение художественных и научно-познавательных произведений; 

 формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих 

полноценное восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой дея

тельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогаще

нием духовного мира ученика. 

Основная цель курса литературного чтения - помочь ребенку стать читате

лем: ввести его в мир литературы, помочь овладеть читательскими умения

ми, подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной дет

ской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предпола

гает овладение основными видами речевой деятельности: слушание, чтение, 

говорение (устная литературная речь) и письмо (письменная литературная 

речь). Каждый ученик должен научиться воспринимать текст произведения, 

слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать 

читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, 

выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении 

прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать 

текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, 

творчески с изменением ситуации. Эти компоненты необходимы для форми

рования правильной читательской деятельности. Чтобы ребенок стал полно

ценным читателем, важно создать условия для формирования читательской 

деятельности. 

 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, 

понимание учащимся произведения; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формировать и вы

ражать точку зрения читателя; 
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 постоянно работать над овладением каждым учеником умениями чи

тать вслух, молча, выразительно, а также основными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в про

цессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления и понятия в процессе 

изучения литературного произведения; 

 расширять и обогащать от класса к классу круг чтения учащихся, со

здавать «литературное пространство», соответствующее возрастным 

особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее усло

вия для формирования универсальных учебных действий (личностных, 

метапредметных и предметных). Читательское пространство в нашей 

программе обеспечивается тремя пластами доступной литературы: 

произведения для изучения на уроке (в учебнике), произведения для 

дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), произведения и кни

ги для самостоятельного чтения в рубрике «Книжная полка» в конце 

каждого изучаемого раздела или нескольких разделов. 

Место литературного чтения в учебном плане 

На изучение литературного чтения с 1 по 2 класс отводится по 4 часа еже

недельно и с 3 по 4 класс по 3 часа еженедельно. Изучение литературного 

чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», 

продолжительность которого зависит от уровня готовности класса, темпа 

обучения, профессиональной подготовки учителя и средств обучения, соот

ветствующих программе. В этот период объединяются часы учебного плана 

по русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю. На обу

чение грамоте отводится 4 часа, на письмо – 4 часа и 1 час на литературное 

слушание. После периода обучения грамоте идет раздельное изучение лите

ратурного чтения и русского языка, которые входят в образовательную об

ласть « Филология». 

 

Ценностные ориентиры содержания 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент 

всего последующего образования, в котором чтение является важным эле

ментом всех учебных действий, оно лежит в основе всех читательских уме

ний, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа 

обеспечивает формирование универсальных учебных действий: личностных, 

метапредметных, предметных. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события 
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с принятыми этическими принципами, знания моральных норм и умение вы-

делить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных и меж-

личностных отношениях. В курсе литературного чтения формируются сле

дующие личностные универсальные учебные действия: 

 понимание роли чтения для решения познавательных и коммуникатив

ных задач; 

 познание героического прошлого своей страны и народа на образцах 

доступных литературных произведений; 

 духовно-нравственное воспитание, формирование эстетических и мо

рально-этических ценностей на примерах поступков героев литератур

ных произведений; 

 овладение морально-этическими нормами поведения через выявление 

морального содержания и нравственного значения поступков героев 

произведений; 

 формирование морально-ценностной позиции у младших школьников 

путем целенаправленной работы с произведением (выделять суть нрав

ственных поступков героев произведения, видеть мотивы поведения 

героев, определение собственной позиции в отношении показанных в 

произведении норм морали и нравственности); 

 самоопределение и самопознание себя через сравнение с героями лите

ратурных произведений; 

 использование умения читать для удовлетворения личного интереса. 

Метапредметные универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают орга

низацию учебной деятельности и самостоятельной работы с произведениями 

и книгами: 

 понимание и постановка учебной задачи; 

 составление плана и последовательности действий; 

 самоконтроль и самооценка, сравнение результата своей работы с об

разцом и выделение неточностей и ошибок; 

 коррекция — внесение исправлений, дополнений и изменений по ре

зультатам оценки своей деятельности; 

 овладение алгоритмом учебных действий формирования умения читать 

вслух и молча, читать выразительно, работать с произведением и кни

гой. В курсе данной программы разработаны памятки (алгоритмы дей

ствий), которые усложняются от класса к классу с учетом требований 

программы и служат основой для формирования регулятивных универ

сальных учебных действий. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

 формирование познавательной учебной задачи; 

 выбор продуктивных способов действий для выполнения учебной за

дачи; 

 выбор вида чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поис

ковое, просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной 

цели; 

 восприятие прослушанного или прочитанного произведения; 

 поиск и выделение нужной информацию о героях и их поступках, о 

произведении или книге; 

 умение работать с текстами произведений разных жанров: определять 

тему и жанр, понимать главную мысль произведения, делить текст на 

смысловые части и составлять план, понимать состояние героев произ

ведений и выражать свое отношение к их поступкам, объяснять свое 

эмоциональное состояние в процессе слушания или чтения произведе

ния, отвечать на вопросы по содержанию; 

 способность понимать позицию автора произведения и выражать свою 

точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 интерпретация текста (умение сравнивать произведения, героев поло

жительных и отрицательных, рассказывать от лица одного из героев 

произведения или от лица читателя, делать выводы и подтверждать их 

словами из текста произведения); 

 рефлексия на содержание и форму произведения (формулировать свою 

точку зрения о героях, произведении или книге, подтверждая ее факта

ми из произведения или других источников информации, что служит 

развитию умственных способностей, нравственному и эстетическому 

воспитанию учащихся); 

 выполнение практико-ориентированных заданий: нахождение инфор

мации в тексте изучаемого произведения, интерпретация текста, ре

флексия и оценка. 

Для формирования познавательных умений в данном курсе в процессе 

обучения используются знаково-символическое моделирование и логические 

познавательные действия. 

Знаково-символические познавательные действия: 

 моделирование на уроках литературного чтения помогает формирова

нию литературной грамотности, используется для развития основных 

видов речевой деятельности. Заместители, с помощью которых ученик 

перекодирует текст произведения, помогают глубже понять произведе

ние, сжато представить информацию о произведении. 
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 составление моделей, использование готовых моделей, дополнение и 

сравнение моделей обложек помогают усваивать литературоведческие 

понятия; 

 составление модельного плана, работа с блок-схемами, схемами, таб

лицами — все это эффективные приемы обучения пониманию содер

жания произведения, сложному процессу, основанному на личном и 

субъективном восприятии каждого ученика-читателя. 

Логические универсальные действия: 

 анализ произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, 

заголовка, подзаголовка; прогнозирование содержания произведения, 

определение темы и жанра); 

 установление причинно-следственных связей в тексте произведения 

при составлении плана; 

 формирование умения синтезировать при составлении плана рассказа о 

произведении, героях и их поступках; 

 сравнение произведений по жанру, теме, авторской принадлежности; 

 аргументация высказываний и суждений о произведении с опорой на 

текст. 

Постановка и решение учебных задач творческого и поискового ха-

рактера под руководством учителя: 

 понимание и формирование учебной задачи; 

 выбор способов и форм решения учебной задачи: выполнение проектов 

индивидуально, в парах и группах; презентации творческих работ и 

проектов; подготовка и проведение конкурсов, библиотечных уроков, 

литературных уроков в музеях и т. д. 

Коммуникативные универсальные учебные действия в курсе литера

турного чтения обеспечивают развитие основных видов речевой деятельно

сти (слушания, чтения, говорения и письменной речи).  

Коммуникативные универсальные действия: 

 слушать и слышать художественное слово, речь учителя и однокласс

ников (воспринимать произведение, отвечать на вопросы по содержа

нию произведения); 

 умение находить в тексте произведения диалоги героев, читать их по 

ролям, передавая особенности образов героев; 

 овладевать монологической речью (находить в тексте монологи героев 

и читать их, составлять высказывания о героях и их поступках, о про

изведениях и книгах); 

 умение отвечать на вопросы: по содержанию произведения, выявляю

щие характер отношений между героями произведений, побуждающие 



180 
 

читателя дать оценку событиям и поступкам героев, требующие обу

чающегося постановить себя на место героя произведения, выявляю

щие эмоциональное отношения ученика к событиям и героям произве

дений; 

 умение слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому 

произведению; дополнять и уточнять их ответы, подтверждая инфор

мацией из текста произведения; 

 умение задавать одноклассникам вопросы разных видов по изучаемому 

произведению; 

 умение вести диалог или дискуссию о героях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению; 

 умение полно и аргументировано строить свои высказывания, полно и 

точно выражать свои мысли. 

Содержание данного курса литературного чтения обеспечивает формиро

вание предметных универсальных умений и решение следующих задач ли

тературного развития младших школьников: 

 овладение навыками чтения, умением воспринимать и понимать про

слушанное или прочитанное произведение; 

 воспитание интереса к чтению как средству получения информации и 

удовлетворения личных познавательных и эстетических запросов, а 

также интереса к книге (учебной, художественной, справочной); 

 овладение устной и письменной коммуникативной культурой: работа с 

произведениями разных жанров; ведение диалога и построение моно

логического высказывания о героях и их поступках; поиск необходи

мой информации в учебниках, словарях, справочниках и энциклопеди

ях и ее использование; высказывание мнения о прочитанных или про

слушанных произведениях и книгах; 

 воспитание эстетического вкуса и умения воспринимать художествен

ное произведение как искусство слова: выделять особенности художе

ственных произведений, находить (на доступном уровне) средства вы

разительности и использовать их в речи; 

 формирование эстетического вкуса и понимания младшими школьни

ками нравственно-этических ценностей при изучении художественных 

произведений. 

 

Структура программы 

Программа состоит из следующих разделов: «Виды речевой и чита

тельской деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая 

пропедевтика», «Творческая деятельность на основе литературных произве
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дений из круга детского чтения», «Работа с информацией». В разделы про

граммы входят основные содержательные линии: круг чтения, примерная те

матика, жанровое разнообразие произведений, ориентировка в литературо

ведческих терминах, развитие навыка чтения, восприятие литературного 

произведения, творческая деятельность, межпредметные связи. Кроме того, в 

программе даны тематические планирования по классам, планируемые ре

зультаты на конец каждого года обучения, материально-техническое обеспе

чение реализации программы и варианты комплексных проверочных работ 

на конец каждого года обучения. 

 

Основные содержательные линии программы 

Развитие навыков чтения 

Развитие навыков чтения идет от формирования громко-речевой фор

мы чтения вслух до чтения молча. Овладение чтением на первом году обуче

ния предполагает формирование целостных (синтетических) приемов чтения 

слов (чтение целыми словами), интонационное объединение слов в словосо

четания и предложения, на втором году обучения — увеличение скорости 

чтения и постепенное введение чтения молча. В 3–4 классах — наращивание 

темпа чтения молча и использование приемов выразительного чтения (пони

мание задачи чтения и умение отобрать в соответствии с ней интонационные 

средства выразительности). 

Учитывая разный темп обучаемости детей, необходимо организовать 

индивидуальную работу с детьми, как с теми, кто пришел в школу хорошо 

читающими, так и с теми, кто отстает в овладении процессом чтения. Для 

этого в средствах обучения представлены задания разной степени сложности. 

Формирование восприятия произведения 

Литература не может выполнять только иллюстративную роль и ис

пользоваться как наглядный пример к какому-то понятию или учебной теме. 

Она самоценна, и эту присущую литературе ценность ребенок-читатель по

степенно осознает, развивая свой духовный мир. Именно поэтому характер и 

полнота восприятия произведения зависят от читательского опыта, сформи

рованности умения воссоздать словесные образы, соответствующие автор

скому замыслу. Формирование полноценного читательского восприятия яв

ляется одной из важнейших задач данного курса литературного чтения. Эта 

задача постоянно решается на уроках литературного чтения и слушания с 

первого по четвертый класс. 

В 1 классе читательское восприятие формируется на уроках литератур

ного слушания, которые проводятся один раз в неделю в течение всего учеб

ного года. В первом классе, пока навык чтения у детей отсутствует или недо



182 
 

статочно сформирован, уроки литературного слушания являются для перво

классников дорогой в мир литературы. 

Во 2 классе уроки слушания включены в учебник под рубрикой «По

слушай». Такая структура определяется тем, что многие дети уже владеют 

навыком чтения, что позволяет им включиться в самостоятельную работу с 

текстом. Опыт работы показывает, что начинающий читатель с большим ин

тересом самостоятельно читает прослушанное произведение. Уже во 2 классе 

вводится аналитическое чтение (выстраивание цепочки событий, выделение 

героев и их поступков). Учитель ставит перед детьми вопросы: «Как начина

ется произведение?», «Что было дальше?», «Какие события вас взволнова

ли?», «Как произведение закончилось?». Рассматривается форма произведе

ния: определяется жанр, выделяются слова, необходимые для описания со

бытий, героев. 

В 3–4 классах начинается собственно литературное чтение школьника 

в полном объеме: умение читать вслух и молча, воспринимать содержание 

произведения на слух и читая самостоятельно, слушать и слышать текст про

изведения, отвечать на вопросы и задавать вопросы, работать с текстом про

изведения. 

Во всех классах один раз в неделю в рамках изучаемого раздела прово

дятся уроки слушания и обучения работе с детскими книгами, что позволяет 

расширять читательское пространство и обогащать читательский опыт уча

щихся, формировать полноценное читательское восприятие и читательскую 

компетентность. 

Знакомство с литературоведческими представлениями и поняти-

ями 

В 1–2 классах учащиеся практически знакомятся с жанрами и темами 

произведений, узнают основные признаки сказки, стихотворения, рассказа. 

Накапливаются представления школьников об авторах произведений разных 

жанров. 

В 3–4 классах на пропедевтическом уровне вводятся литературоведче

ские понятия, выделяются особенности произведений разных жанров, в соот

ветствии с этим расширяется круг детского чтения, усложняются произведе

ния. Знакомство с литературоведческими понятиями и представлениями в 

данном курсе литературного чтения носит практико-ориентированную 

направленность. 

Развитие речевых умений 

В программе обращается внимание на развитие умения «видеть» слово 

в тексте, понимать его значение (в контексте произведения), выявлять оттен

ки значений, понимать, почему данное слово (а не другое) отобрал писатель 
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(поэт), как оно характеризует героя и выражает отношение автора. Далее 

важно научить детей не только замечать и понимать слово, но и различать 

его прямое и переносное, образное значение, а затем использовать в соб

ственной речи. Развивается один из основных видов речевой деятельности — 

говорение (устная речь). Практическое знакомство с диалогом и монологом 

(выделение в текс те, чтение в лицах, ведение диалога о прочитанном). Фор

мулирование высказываний о своем отношении к произведению, героям и их 

поступкам. Обучение пересказам и рассказыванию, чтению наизусть стихо

творных произведений и небольших отрывков из прозаических произведе

ний. 

Развитие творческой деятельности 

Трудно добиться хорошего уровня литературного развития, научить 

выразительно читать, понимать прочитанное, если постоянно не включать 

учащихся в самостоятельную творческую деятельность. Необходимо вводить 

такие виды работы с произведением (книгой), которые побуждают ребенка 

вносить элементы творчества, выражать свое отношение к герою (произведе

нию), по-своему интерпретировать текст. Методы и приемы, используемые 

на уроках литературного чтения, имеют широкий спектр: комментирование, 

интерпретация, анализ содержания и формы, выразительное чтение и драма

тизация произведения. Широко используются в данном курсе практические 

действия учащихся при выполнении заданий к изучаемому произведению в 

тетради (подчеркивание, пометы, перегруппировка текста), изобразительная 

деятельность (рисование, аппликация, раскрашивание), игровые приемы (ра

бота с кроссвордами, дидактические литературные игры), а также письмо 

(дописывание, списывание, сочинения) и различные формы устной речи (со

ставление высказываний, описаний, сравнительных характеристик, переска

зов, отзывов о книгах). 

Все творческие работы проводятся в классе под руководством учителя, 

так как носят обучающий характер. Формы организации творческих работ 

могут быть разные: индивидуальные, парные, групповые. 

 

Содержание программы 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и 

жанрово-тематический принципы систематизации материала, информация об 

изучаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и про

заической речи), об их авторах. 

На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются в основ

ном по авторскому принципу. В учебники включены произведения, вошед

шие в «золотой фонд» классической детской литературы, а также произведе
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ния народного творчества, современных детских отечественных и зарубеж

ных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жан

ров одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н. Тол

стого помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя: художе

ственные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о жи

вотных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанро

вый раздел «Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в 

том числе, со схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического вос

приятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуют

ся в том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально-

чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него эмоциональную 

отзывчивость на литературное произведение переживания, эмоция и чувства, 

формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, 

учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: си

стемности, преемственности, перспективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 

классах? В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети 

учатся читать, на уроках литературного слушания — слушать и восприни

мать художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки 

литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими 

книгами, получают начальные представления о литературоведческих поняти

ях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, 

произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспри

нимать содержание читаемого произведения, различать доступные им жанры, 

знают имена детских писателей, авторов книг и отдельных произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более слож

ных (но доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, 

обогащается его читательский опыт. Читательское развитие школьника при

обретает большую глубину, а чтение становится более самостоятельным. 

Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения, 

вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети 

знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства вырази

тельности). 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с 

новыми жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается рабо
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та над структурой художественного произведения (компонентами сюжета) и 

сравнением произведений разных жанров. Усложняются сами произведения 

и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания 

и условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс про

водятся уроки литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, 

художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

 

1 класс (132 часа). 

В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературно

го слушания, после обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного 

чтения, включающие в себя уроки слушания и работы с детскими книгами. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. 

Обоснование суждений «нравится — не нравится». Элементарная оценка 

эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение 

действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров 

(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоро

стью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Вырази

тельное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чте

ние наизусть небольших стихотворений, прозаических отрывков (2–3 пред

ложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложе

ний. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание 

структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последователь

ность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление 

схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 воспринимать произведения разных жанров; 

 читать вслух произведения фольклора и детских писателей»; 

 правильно называть произведения (фамилия автора и заголовок); 

 группировать произведения и книги по темам, жанрам и авторской 

принадлежности; 

 отличать текст от набора предложений. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и 

других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем про

изведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских 
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и зарубежных поэтов — классиков XX века, произведения детских поэтов и 

писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные 

особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведе

ния о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к живот

ным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

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

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

Универсальные учебные действия (УУД): 

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

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 различать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, 

фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, 

комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 различать произведения фольклора по жанрам; 

 использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произ-

ведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном 

сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литера

турных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных 

играх. Сочинение историй с литературными героями. Рассказывание не

больших сказок и историй от лица героев 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 читать по ролям сказки и рассказы; 

 создавать истории с героями изученных произведений. 

 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллю

стративный материал. Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполне

ние под руководством учителя несложных таблиц информацией о произведе

нии и книге. 
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Универсальные учебные действия (УУД): 

 получать информацию о героях произведения; 

 работать с готовыми таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели. 

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 ил

люстраций 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 часов). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слы

шать художественное слово. Создание условий для развития полноценного 

восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное 

и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произ

ведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведе

ния, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народ

ных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального со

стояния героев, их нравственных 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 чте

нию молча на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение не

больших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и само

оценки 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 плана под руководством 

учителя; определение основной мысли произведения с помощью учителя. 

Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопро

сам к тексту произведения. 
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Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: по

словица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. 

Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских 

и зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских пи

сателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенче

ская детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; спра

вочная 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 де

тей, 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 произве

дение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, 

рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшеб

ная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой 

произведения, события реальные и вымышленные, название произведения 

(фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информа

ция. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных про-

изведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении 

небольших сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее пер

сонажей. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), из

менение начала и продолжения произведения. Коллективные творческие ра

боты («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Тере

мок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-сказок, 

уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 

предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, 

действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и ис
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пользование их для характеристики героев, произведений, книг. Заполнение 

и дополнение 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 ри

сунков по изученным произведениям; 

 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изу

ченных произведений (народные хороводные и колыбельные песни, ав

торские колыбельные песни); 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практи

ческое знакомство с элементами книги, уроки коллективного творче

ства (аппликация, лепка, лего-конструкции к изученным произведени

ям или разделам). 

 

3 класс (136 часов). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание глав

ной  мысли. Изучение произведений одного и того же жанра или произведе

ний одного и того же автора в сравнении; особенности произведения (компо

зиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение героев 

разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характе

ристики; определение времени и места событий, выделение описания пейза

жа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего 

отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или 

глав из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответ

ствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. 

Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их мо

тивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в про

изведении слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление 

авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. Работа со 

структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и 

озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пере
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сказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоя

тельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других 

народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зару

бежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очер

ки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-

справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подви

гах, во имя Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, 

природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотноше

ний (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, 

ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2классах, 

по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные 

произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, 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

цательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), осо

бенности былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: ска

зочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтиче

ский язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные пережи

вания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие 

диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежу

точный жанр между художественными 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 произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, по

словица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказ

ка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-
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художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пей

заж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: ло

гическая пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных про-

изведений) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. 

Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, 

небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений. «До

писывание», «досказывание» известных сюжетов. Коллективная творческая 

работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе про

дленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на фа

культативных 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, оглав

ление, аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Уме

ние пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о геро

ях, произведениях 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 произведе

нию(2–3 предложения), запись описания пейзажа или портрета персо

нажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками 

книг, иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для пе

редачи своего отношения к героям произведения, уроки коллективного 

творчества по темам чтения; 

 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на 

тексты отдельных произведений, составление музыкального интонаци

онного рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произве

дения, музыкальные образы героев произведений; 

 с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг 

в классной и школьной библиотеках. 

4 класс (102  часа). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Со

здание условий для полноценного восприятия произведений в единстве со
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держания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального 

начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 

произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской 

точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоциональ

ного состояния героев, анализ их действий и поступков. 

Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к 

ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных 

суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоми

нать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие 

картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, 

интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рас

сказывается, 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 – реаль

ных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответ

ствии с нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Вырази

тельное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; исполь

зование выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, пау

зы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 

Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к 

концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из про

зы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями 

текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; 

сопоставление поступков героев. Понимание и различение значений слов в 

тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих по

ступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, 

сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, крат

кий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пере

сказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на 

основании собственных предположений, воссоздание содержания произведе

ния в форме словесной картины). Выявление авторского и своего отношения 

к событиям, героям, фактам. 
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Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и наро

дов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие 

идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика 

художественной формы разных произведений словесного творчества. От

рывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубеж

ных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей 

разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-

познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных открыти

ях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). При

мерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, 

о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приклю

чениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, ве

щах и предметах, изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых осо

бенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотвор

ных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. 

Сравнение художественных и научно-художественных произведений, 

авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, 

волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), посто

янные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выраже

ния («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, осо

бые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпите

ты («сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), 

яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богаты

ре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность ав

торского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художе

ственного рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных 

случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. Отношение ав

тора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, 

рифма, средства выразительности. 
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Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художествен

ные описания природы, художественный образ и познавательная, реальная 

информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа 

от понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная 

мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, 

происходящих в действительности. Знакомство с действительными события

ми жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, ти

тульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстра

ция. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет 

и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: 

сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, 

повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и 

научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская ха

рактеристика, сюжет, композиция; 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 про-

изведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литера

турных произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. 

Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) за

гадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, со

ставить 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, заго
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ловок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структу

ра). 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 учеб

ных задач. Определение порядка учебных 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 ли

тературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение поль

зоваться основными формами речи (описание, рассуждение, повество

вание), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, 

забавных историй и т. д.); 

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных програм

мой произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изучен

ных литературных произведений, о взаимообогащении музыки и лите

ратуры; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близо

сти произведений словесного и изобразительного искусства, изученных 

по программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять 

текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и пере

дал свое понимание прочитанного. 

 

Планируемые результаты обучения 

1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скоро

говорки, загадки, песни, сказки); 

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, 

сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, 

жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных); 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 
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 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, за

головок, фамилия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в текс те произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или от

дельным эпизодам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели; 

 сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, 

тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 
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2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 

 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и 

книги, используя условно-символическое моделирование; 

 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения геро

ев произведения и обогащать свой нравственный опыт; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможно

стям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 

55–60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учи

теля; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препи

нания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведе

нию; 

 пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 

 понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, 

высказывать свое мнение о поступках героев; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги 

по собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

 постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

 различать пословицы и загадки по темам; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, 

герой произведения). 

Ученик может научиться: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 



198 
 

 выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по 

теме, жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать 

по ролям; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные 

эпизоды; 

 моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

 рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений. 

Ученик может научиться: 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные 

сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»; 

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкур

сах и литературных играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию о героях произведений; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц 

для характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге в ее аппарате; 

 сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

 

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 осознавать значение чтения для расширения своего читательского кру

гозора; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений, определять их главную мысль; 

 практически различать художественные, научно-популярные и спра

вочные тексты, сравнивать по принципу сходство/различия; 
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 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 

 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произ

ведения и его соответствие содержанию; 

 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-

этических позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать 

контекстное и прямое значение слов; 

 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, по

словицы; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможно

стям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее55–

60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учи

теля; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препи

нания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведе

нию; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по 

собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

 пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, автор

ской принадлежности, выделяя существенные признаки; 

 различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-

сборники по темам и жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку по

ступкам героев, высказывать свое мнение о произведении; 

 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или 

не соглашаться с авторским мнением; 

 работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-

сборников) и классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по 

теме, жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 
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 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, сти

хотворений, загадок); 

 использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, 

рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, об

ращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведе

ния, сравнение, эпитет). 

Ученик может научиться: 

 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значе

ния слов; 

 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

 находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль ге

роя и читать его реплики в соответствии с образом, созданным автором 

произведения; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные 

эпизоды; 

 рассказывать сказки от лица героя; 

 рассказывать о героях произведения; 

 создавать истории с героями произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные 

сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои 

литературных произведений»; 

 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы 

для характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

 сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, 

исправлять, уточнять. 

Ученик может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 
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 находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах науч

но-популярных произведений и справочниках; 

 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых 

таблиц и схем. 

 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов 

и научится: 

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное 

умение для работы с любым произведением и любым источником ин

формации, для обогащения читательского опыта; 

 воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллекту

ального, духовно-нравственного, эстетического развития, способ при

обретения знаний и опыта; 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе худо

жественная литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, 

ответственность, добро, зло; 

 понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубеж

ной литературы, сохраняющего и передающего нравственные ценно

сти, традиции, этические нормы общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонацио

нальной литературы своей страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, ува

жительное отношение к литературе других народов; 

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 

индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными уни

версальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, 

дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках, 

грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию 

собеседников; 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями 

по организации своей работы с литературными произведениями (при

нимать и понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных дей

ствий, выполнять учебные действия, контролировать свои действия, 

оценивать результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 
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 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения 

читательского интереса, поиска нужной информации на межпредмет

ном уровне; 

 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем по

нимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в ми

нуту, а молча — не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными 

возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из 

круга чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым, просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять вы

бор вида и формы чтения для той или иной работы; 

 различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и 

справочной литературы; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, про

слушанного или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, 

авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причин

но-следственную связь в развитии событий и их последовательность, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и 

дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: по

нимать смысл, определять тему и выделять микро-темы (под темы), от

вечать на вопросы и задавать вопросы по текс ту, дополнять ответы и 

подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение о 

них, соотносить поступки с нравственными нормами; 

 передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, 

рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения; 

 различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, науч

но-популярные произведения по теме, жанру и авторской принадлеж

ности; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное 

произведение или книгу; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и элек

тронными справочниками (словари, энциклопедии), соответствующи

ми возрасту; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нуж

ную книгу в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к про

изведениям, героям и их поступкам; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, вы

делять две-три отличительные особенности; 

 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): 

находить нужную информацию, знакомиться с современной детской 

литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, худо

жественный и научно-популярный; 

 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, пес

ня, пословица, загадка); 

 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема 

и главная мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, 

автор произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, 

автор — рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные 

герои произведения; 

 практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, оли

цетворения, метафоры и объяснять их роль; 

 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие 

понятия (прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и автор

ское произведение); 

 находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания 

пейзажей и портретов героев, повествования и рассуждения; 

 различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газе

ты, журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произве

дение, моделировать живые картинки к эпизодам произведения или 

этапам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, 

рассказы, былины), сочинять стихотворные тексты по заданным стро

фам и рифмам; 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, 

собирать информацию; оформлять материал по проекту в виде руко
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писных книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на кон

курсах, предметных неделях, библиотечных уроках, школьных празд

никах; 

 писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, 

по иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответ

ствующих теме изучаемых литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от 

своего имени; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать про

изведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впе

чатлениях о книге. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию в тексте произведения; 

 прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры 

(фамилия автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, ти

тульный лист); 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, со

ставлять; использовать моделирование для решения учебных задач; 

 использовать информацию из текстов произведений для описания пей

зажей, портретов героев. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте 

произведения; 

 находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произве

дений в справочниках и энциклопедиях; 

 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, 

обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор. 

 

2.2.2.3. Литературное чтение (Образовательная программа «Перспек-

тива») 

Пояснительная записка 

 Программа по литературному чтению  разработана на основе Феде

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.). Кон
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цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования,  авторов 

Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, Л.А.Виноградской «Литературное чтение. 

1-4 классы». УМК "Перспектива" 

 Литературное чтение – один из основных предметов в начальной шко

ле, объединяет два основных направления в обучении, отраженные в его 

названии, - изучение литературно-художественных произведений и освоение 

речевых навыков и умений.  Особая роль предмета связана с формированием 

коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык 

является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества 

зависит развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным 

дисциплинам. 

 Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-

познавательных. Художественно-эстетических способностей младших 

школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-

этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота 

поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-

образной форме. 

 Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой ли

тературы, пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает 

потребность в систематическом чтении, формирует понимание художествен

ных произведений как искусства слова, развивает воображение и образное 

мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмысле

нию подлинно художественных произведений происходит преображение 

личности учащегося. Формируется нравственно-этическое отношение к лю

дям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца. Ли

тературное чтение формирует читательскую компетенцию – важное средство 

самообразования. 

 Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и вос

питания, создает условия для освоения детьми позитивной модели общения, 

построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле об

щения. 

 Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обу-

чения литературному чтению:  
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 Развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; при

обретение умения работать с разными видами информации; 

 Приобщение младших школьников к чтению художественной литературы 

и восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчи

вости на слушание и чтение произведений; 

 Обогащение личного опыта учащегося духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру. 

Основные задачи: 

 развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально от

кликаться на прочитанное; 

 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышле

ние; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление; 

 развивать поэтический слух; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес 

к литературному творчеству, творчеству писателей; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; 

 обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чте

ния и речевые умения. 

Место курса в учебном плане 

В первом классе на обучение грамоте (чтение) отводится 92 часа (23 учебные 

недели, 4 часа в неделю) и  на изучение литературного чтения отводится 40 ч 

(4 ч в неделю, 10 учебных недель). Во 2—3 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе – 102 часа (3 часа в неделю, 

34 недели). 

Общая характеристика курса 

     Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. 

Основное внимание в этот период отводится изучению письменной речи и 
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развитию фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письмен

ных форм речевого общения (умениями читать и писать) идёт совершенство

вание устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключе

вым понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое 

не рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, про

текающей в культурно-историческом плане — от истоков возникновения 

процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма на 

современном уровне. 

     Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сра

зу после обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым 

курсом русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с кур

сом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основа накладывает 

своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение художественного 

произведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого 

общения, как диалог ученика  с автором произведения и его героями. Через 

приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора 

учащиеся ведут диалог с его героями, анализируют их поступки, понимают 

смысл и значение происходящего. Понимание художественного произведе

ния как искусства слова во многом обеспечено изучением слова  как двусто

ронней единицы, как взаимосвязи значения слова и звучания на уроках рус

ского языка. Поэтому при анализе художественного произведения работа со 

словом  не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе 

литературного чтения слово рассматривается как средство создания художе

ственного образа (природы или человека), через который автор выражает 

свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё от

ношение к героям и произведению в целом. 

 Основной составляющей содержания курса являются художественные 

произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 

сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними 

общую тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия и ху

дожественный образ). Сравнение произведений разного вида (художествен

ных и научно-познавательных) создаёт условия для более глубокого понима

ния словесного искусства. 

 Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изу

чение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным  и изобразительным 

искусством, на понимание книги как культурно-исторической ценности, раз
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вивает чувство сопричастности великой духовно-нравственной культуре Рос

сии. 

 Содержание литературного чтения представлено следующими разде

лами: 

 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятель

ность. 

 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность. 

 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

     Первый раздел программы – «Виды речевой деятельности. Культура 

речевого общения» - ориентирован на совершенствование всех видов ком

муникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и го

ворить, использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуа

циях общения. 

 Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: 

от громко-речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как ум

ственное действие протекает во внутреннем плане. От плавного слогового 

чтения вслух учащиеся постепенно переходят к активному освоению приё

мов целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми 

словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять слова в 

словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое 

обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чте

ние, наращивают скорость чтения  (беглое чтение), овладевают чтением про 

себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от ко

торых зависит понимание прочитанного текста и. как следствие, успевае

мость ребёнка по всем другим предметам в начальной и средней школе. 

Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 70-80 

слов в минуту. Такая скорость чтения  позволит им чувствовать уверенно и 

комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при самостоятель

ном чтении и работе с учебными текстами. 

 Содержание курса включает формирование умения слушать речь (вы

сказывание), основой которого являются внимание к речи собеседника, спо

собность её анализировать, выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 
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 Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы 

и отвечать на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включе

нием  в содержания литературного чтения материала о правилах речевого 

этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что  и кому говорит? как и за

чем?).  Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), кор

ректировать и контролировать своё высказывание, оценивать его, терпеливо 

выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уро

ках литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные 

тексты, писать изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, 

повествование) на основе прочитанных текстов. 

Программа предусматривает развитие выразительной устной и письменной 

речи,  совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на 

протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

     Следующий раздел – «Виды работы с текстом». Коммуникативно - по-

знавательная деятельность». 

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых 

умений при работе с текстами произведений (деление текста на части, под

бор к ним заглавий, составление, плана, умения кратко и полно пересказы

вать прочитанный текст, выделение главного и формулирование его своими 

словами), а также решение различных коммуникативно - речевых задач. Со

держание данного раздела направлено на освоение различных видов текстов 

(текст - описание, текст – рассуждение, текст – повествование), формирова

ние умений соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно- познавательные и художественные тексты, определять их роль в 

процессе общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели обще

ния при создании художественного и познавательного текстов (с помощью 

учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно- 

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно - эстетиче

ской деятельности, формирование нравственно - этических представлений и 

активизацию творческой деятельности учащихся средствами художественной 

литературы. Дети будут учиться различать способы изображения мира в ху

дожественных и познавательных текстах (с помощью учителя, понимать раз

личия в познании мира с помощью научно - понятийного и художественно – 
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образного мышления, осмысливать особенности художественного и научно - 

познавательного произведений, создавать собственные  тексты. 

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образ

цами художественной литературы, но и с произведениями других видов ис

кусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отли

чать его от произведений научно - познавательного  содержания. Они узна

ют, что художественное произведение – произведение словесного искусства 

и что его автор, раскрывая через художественно - образную форму всё богат

ство окружающего мира и человеческих отношений, стремится приобщить 

читателя к своим духовно- нравственным и эстетическим ценностям, пробу

дить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии. 

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художе

ственного произведения, который строится по принципу « синтез – анализ – 

синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и 

анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его 

начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему 

художественно - эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается худо

жественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художе

ственном тексте становится объектом внимания юного читателя на всех эта

пах чтения. При анализе художественного текста слово как средство художе

ственной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не са

мо по себе, не изолировано, а в образной системе всего произведения, в его 

реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не только об

разные, но даже и нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной выра

зительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почув

ствовать целостность художественного образа и полноценно осмыслить его. 

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементар

ные представления о теме и проблематике художественного произведения, 

его нравственно - эстетических ценностях, словесно - художественной форме 

и построении (композиции) произведения.  

Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровень 

сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы по
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ступка героя, отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора 

к своим героям, его замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает 

сохранять целостный взгляд на произведение и не терять его основную ли

нию. Многоступенчатый путь анализа произведения, своеобразное восхож

дение читателя на вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает 

новые горизонты понимания словесного искусства, обогащает учащихся ин

теллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, кото

рый связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны 

художественного творчества, осмысливают морально - нравственные ценно

сти (дружба, уважение, забота о других, доброжелательность), получают ра

дость и удовольствие от чтения, учатся выражать своё отношение к героям 

через  выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюде

нием за миром природы и поведением животных. Введение в содержание ли

тературного чтения такого материала определяется тем, что характер и пол

нота восприятия младшим школьником литературного произведения зависят 

не только от его умения воссоздавать словесные образы в  соответствии с ав

торским замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия окружающего 

мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать содержание 

художественных текстов при чтении. 

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой актив

ности учащихся вводятся приёмы театральной драматизации произведений. 

Они обеспечивают более глубокое понимание сюжетных линий произведе

ния, поступков героев (их мотивы), смысла прочитанного, развивают чувство 

сопереживания и отзывчивости. 

      Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» 

определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения 

входят произведения отечественных и зарубежных классиков) художествен

ные и научно - познавательные), произведения детской литературы совре

менных писателей России и других стран, а также произведения устного 

народного творчества из золотого фонда детской литературы  

( сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно - эсте

тическая направленность содержания литературного чтения позволяет уча

щимся накопить опыт художественно - эстетического восприятия и понима

ния художественных произведений. 
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Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей 

младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует разви

тие познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к раз

личным сторонам жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и взрос

лыми, приключениям, природе, истории и культуре разных национальностей 

нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать произведения разных 

авторов на одну и ту же тему. Разнообразие тематики обогащает социально  

нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает 

читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют  большое значе

ние для нравственно - эстетического воспитания и духовно- нравственного 

развития младших школьников. 

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере 

развития читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. 

Постепенно формируется библиографическая культура учащихся. 

Курс литературного чтения благодаря художественно - эстетической и нрав

ственно - мировоззренческой направленности значительно расширяет грани

цы читательской компетентности. У учащихся формируется готовность эф

фективно использовать знания, читательские умения и навыки для реализа

ции учебных целей и решения конкретных жизненных ситуаций, расширяют

ся границы коммуникативно - речевого общения, совершенствуется чита

тельская культура (умения глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать 

книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной литера

туры). Культура чтения сказывается на нравственно - духовном и эстетиче

ском развитии личности младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обес

печит развитие коммуникативно - речевых навыков и умений, введение детей 

в мир художественной литературы, воспитание читательской компетентности 

и культуры чтения 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения литературного чтения является решение за

дач воспитания – осмысление и присвоение  младшими школьниками систе

мы ценностей.  
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Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соеди

нены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка, основывает

ся на признании постулатов нравственной жизни.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой состав

ляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частного природного мира, любовь к природе – это береж

ное отношение к среде обитания человека, и переживание чувства её кра

соты, гармонии, совершенства. Воспитания любви и бережного отношения 

к природе через тексты художественных и научно - популярных произве

дений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности рус

ского языка, его выразительных возможностях. 

Ценность истины осознания научного познания как части культуры чело

вечества, проникновения в суть явлений понимания закономерностей,  ле

жащих в основе социальных явлений, приоритетность знания, установле

ния истины самого познания как ценности. 

 Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, осозна

ние своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к 

семье, близким, взаимной ответственности, уважительное отношение к 

старшим, их опыту, нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества. Труд естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую 

роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В 

процессе её организации средствами учебного предмета  у ребёнка разви

вается организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоя

тельность, ценное  отношение к труду в целом и к литературному труду в 

частности. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; 

интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность человечества – осознание ответственности за себя и других лю

дей, своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за 

сохранение природы как среды обитания. 
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Личностные,  метапредметные, предметные  результаты освоения  курса 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения. 

5. Формирование эстетических чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других  людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного обще

ния; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и 

жанров, осознанного построения речевого высказывания в соответ

ствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных 

и коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож

ность существования различных точек зрения, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно - след

ственных связей, построения рассуждений. 
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5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от

ражающими существенные связи между объектами и процессами (об

щение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художествен

ный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно - эс

тетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб

ной деятельности, находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Предметные результаты 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культу

ры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и тради

ций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценно

сти. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как ис

кусству слова. 

4. Осознание духовно- нравственных ценностей великой русской  литера

туры и литературы народов многонациональной России. 

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного раз

вития; формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предме

там; формирование потребности в систематичном чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознако

мительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов 

текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравствен

ную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня чита

тельской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение тех

никой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, 
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анализа и преобразования художественных, научно - популярных и учеб

ных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня

тий. 

Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литера

туры, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить 

коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу  

«Литературное чтение» 

1класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров художе

ственного слова; 

Заучивать наизусть небольшие стихотворные произведения; 

Обмениваться впечатлениями от прочитанного; 

Читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно; 

Отвечать на вопросы по содержанию текста; 

Находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание  ре

бёнка; 

Пересказывать знакомые сказки; 

Воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации 

или вопросы; 

Сосредотачиваться на чтении текста; 

Слушать собеседника; громко, чётко, орфоэпически правильно произносить 

слова в устной речи и при чтении; 

Делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов 

предложения; 
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Грамматически правильно, эмоционально и содержательно строить высказы

вания; 

Доброжелательно и внимательно относит к собеседнику – сверстнику и 

взрослому; 

Читать слова более сложной слоговой структуры; соотносить содержание 

произведения; 

Понимать значения слов и выражений исходя из контекста. 

Соблюдать интонацию различных типов предложения; 

Наблюдать за языком художественного произведения; доказывать и под

тверждать фактами (из текста) собственное суждение 

Раздел «Творческая деятельность» 

Воспроизводить диалоговые сцены из прочитанных произведений 

Сравнивать сказки разных авторов с одним и тем же сюжетом; 

Сравнивать сказки разных авторов с одним и тем же сюжетом. 

Различать сказку, рассказ и стихотворение 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться : 

Придумывать свой вариант развития сюжета сказки; 

Передавать свои впечатления в устной речи и через рисунок; 

Сравнивать художественные тексты с произведениями художников и музы

кантов. 

Раздел «Литературоведческая  пропедевтика» 

Учащиеся 1 класса научатся: 

Знать наизусть 3-4 стихотворных произведения классиков русской литерату

ры; 

Знать автора и заглавие 3-4 прочитанных книг; 

Знать имена и фамилии 3-4 писателей, произведения которых читали в клас

се; 
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Высказывать собственное мнение о прочитанном, эмоционально откликаться 

на прочитанное; 

Внимательно относиться к авторскому слову в художественном тексте. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться : 

Наблюдать за языком художественного произведения; 

Находить слова, помогающие ярко и точно изображать природу; 

Отличать прозаический текст от поэтического; 

Распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы) 

2 класс. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Учащиеся 2 класса научатся: 

Осознанно воспринимать произведения в исполнении мастеров художе

ственного слова; стихотворения в исполнении взрослого или подготовленно

го ребёнка ( в сочетании с музыкальным сопровождением); 

Четкой дикции, умению правильно артикулировать звуки в словах и фразах, 

увеличивать или уменьшать силу голоса в зависимости от речевой ситуации 

и коммуникативной задачи; 

Читать целыми словами без разделения на слоги дву- и тресложных слов; 

Читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; 

Сознательно, правильно читать ( без пропусков и искажений) в темпе 50-60 

слов в минуту; 

Читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интона

цию предложений различного типа; 

Подробно пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным 

сюжетом, сообщая последовательность изложения событий; пересказывать 

по предложенному картинному плану; пересказывать выборочно с опорой  на 

вопросы и иллюстрации; 
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Ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методи

ческим аппаратом учебника. 

Учащиеся 2 класса получат возможность научиться : 

Делить текст на части, находить главную мысль прочитанного 

(с помощью учителя). 

На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи ( 

повествование - создание текста по аналогии, рассуждение – письменный от

вет на вопрос, описание - характеристика героя); 

Самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Учащиеся 2 класса научатся: 

Выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно; 

Различать слова авторов и героев; 

Определять тему произведения по заглавию; 

Составлять небольшой рассказ по картинке или серии картинок, объединён

ных общей темой; 

Высказывать своё отношение к содержанию прочитанного, к поступкам ге

роев; 

Отгадывать загадки; 

Читать по ролям литературное произведение; 

Использовать различные способы работы с деформированным текстом; 

Создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта 

Читать по ролям литературное произведение; использовать различные спосо

бы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно - следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе плана); 
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Создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре

продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта.. 

Учащиеся 2 класса получат возможность научиться : 

Рисовать словесные картины на основе прочитанного текста ( с помощью 

учителя); 

Создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

Работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, про

екты. 

Творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

Создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

Работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, про

екты; 

Раздел «Литературоведческая  пропедевтика» 

Учащиеся 2 класса научатся: 

Знать наизусть 5-6 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

Знать 5- 6 русских народных пословиц считалок, загадок; 

Знать имена и фамилии 5-6 отечественных писателей; 

Находить в тексте сравнения ( простейшее средство художественной вырази

тельности) с опорой на слова точно, как, словно; 

Отличать прозаический текст от поэтического 

Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два - три существенных признака; 

Отличать прозаический текст от поэтического; 

Распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы) 

Учащиеся 2 класса получат возможность научиться: 
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Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская лите

ратура, структура текста, герой, автор) и средств художественной вырази

тельности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

Определять позиции героев художественного текста, позицию автора худо

жественного текста; 

Создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе автор

ского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста) 

3 класс. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Учащиеся 3 класса научатся: 

Читать  вслух бегло, осознанно, правильно в темпе чтения не менее 70 слов в 

минуту; 

Читать про себя небольшой текст с последующим пересказом его содержания 

подробно и выборочно; 

Читать текст выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, вы

деляя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предло

жениями и частями текста; 

Делить несложный текст на части; 

Составлять план прочитанного текста с опорой на предложения и фразы тек

ста; 

Находить предложения, выражающие главную мысль, уметь соотносить 

главную мысль с пословицей; 

Размышлять над мотивами поступков  персонажей, сравнивать героев, нахо

дить слова и выражения для их характеристики; 

Давать эстетическую и нравственную оценку поступков героев произведе

ния, обсуждать данные оценки; 

Обращать внимание на место действия, окружающую обстановку, давать им 

эстетическую оценку; 
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Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/ прочитанного про

изведения; 

Самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Учащиеся 3 класса получат возможность научиться: 

Выбирать интонацию (тон, темп  речи и чтения, логические ударения и пау

зы) в зависимости от содержания речи и коммуникативных задач общения: 

что-то сообщить, выразить радость или недовольство, сочувствие или осуж

дение; 

Читать один и тот же текст с различным подтекстом: восхищением, удивле

нием и т. д (с помощью учителя); 

Распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту; 

Ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и ис

пользовать полученную информацию в практической деятельности; 

Составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) литературного произведения по заданному образцу. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Учащиеся 3 класса научатся:  

Самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из произведения для ответа на 

вопросы и задания учебника; 

Рисовать словесные картины к художественным произведениям; 

Находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью которых 

изображены герои, события, природа; 

Находить в произведении средства художественной выразительности ( срав

нения, эпитеты); 

Составлять рассказ на заданную тему на основе наблюдений  за природой, 

жизнью школы, друзей, семьи и др.; 

Воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, приро

ды, места действия, героя, его эмоциональное состояние) на основе анализа 

словесной ткани произведения; 
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 Отбирать из словесной ткани произведения детали и объединять их для со

здания целостного художественного образа;  

Читать по ролям литературное произведение; 

Использовать различные способы работы с деформированным текстом;  

Читать по ролям литературное произведение; использовать различные спосо

бы работы с деформированным текстом  

(устанавливать причинно - следственные связи, последовательность событий,  

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе плана); 

Создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре

продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

Учащиеся 3 класса получат возможность научиться:  

Внимательно слушать собеседника, т.е.  анализировать речь, улавливать её 

смысл, поддерживая диалог вопросами или репликами, строить речевое об

щение с собеседником на основе доброжелательности, миролюбия и уваже

ния; 

Драматизировать художественные  произведения; участвовать в игровых си

туациях с переменой ролей: переход с позиции слушателя на позицию ис

полнителя роли, режиссёра, художника, автора текста; 

 Составлять рассказы в стиле определённого писателя (как рассказал бы тот 

или иной писатель, например, о птице или звере); 

Создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения ; 

Творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

Создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

Работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, про

екты. 

Раздел «Литературоведческая  пропедевтика» 

Учащиеся 3 класса научатся:  

Знать имена 3-4 авторов и классиков русской литературы; 
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Знать 2-4 книги каждого писателя из рекомендованного списка для самостоя

тельного чтения; 

Знать наизусть 7-8 стихотворений современных авторов и классиков русской 

и зарубежной литературы; 

Знать имена и фамилии 7-8 писателей – авторов прочитанных произведений; 

Различать басню, рассказ, волшебную сказку, бытовую сказку и сказку о жи

вотных; 

Выделять особенности стихотворных произведений – рифму, ритм; 

Ориентироваться в учебной книге, находить в ней произведение по его 

названию и фамилии автора, объединять  произведения на определённую те

му; 

Различать художественные и научно - познавательные произведения; 

Находить книгу из рекомендуемого списка литературы; 

Самостоятельно пользоваться вопросами и заданиями при анализе текста. 

Учащиеся 3 класса получат возможность научиться:  

Распознавать особенности построения фольклорных форм ( сказки, загадки, 

пословицы)  

Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два - три существенных признака; 

Отличать прозаический текст от поэтического; 

Распознавать особенности построения фольклорных форм ( сказки, загадки, 

пословицы) 

4 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник  научится:  

Читать текст бегло, правильно, осознанно в темпе не менее 100-120 слов в 

минуту; 

Читать про себя  произведения различных жанров; 
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Читать выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и пред

ложения в составе текста; 

Передавать  при чтении своё отношение к содержанию, героям произведе

ния; 

Находить средства художественной выразительности: олицетворение, срав

нение, эпитет; 

Находить метафоры и сравнения на примере загадки; 

Различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии авторов; 

Пересказывать тексты произведений подробно, выборочно и кратко; 

Соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изло

жения событий;  

Составлять план, озаглавливать текст; 

Выбирать  при выразительном чтении  интонацию, темп, логические ударе

ния, паузы, соответствующие содержанию произведения; 

Находить слова и выражения, указывающие  на отношение автора к героям и 

событиям; 

Находить в произведении слова и выражения,  подтверждающие собственные  

мысли о герое, событиях; 

Пользоваться ориентировочно- справочным аппаратом учебника ( оглавле

ние, вопросы, заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы); 

Определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, 

иллюстрации, предисловие; 

Произносить текст с различными смысловыми оттенками ( подтекстом): по

хвалой, одобрением, насмешкой, осуждением и т.д; 

Распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту; 

Формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на  содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 
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Составлять  краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) литературного произведения по заданному образцу. 

Выпускник  получит возможность научиться:   

Осознанно выбирать виды чтения ( ознакомительное, изучающее, выбороч

ное, поисковое) в зависимости от цели чтения; писать отзыв о прочитанной 

книге; 

Работать с тематическим каталогом; 

Определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи ( 

повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный от

вет на вопрос, описание - характеристика героя);  

Воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

Осознанно выбирать виды чтения ( ознакомительное, изучающее, выбороч

ное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

Определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

Доказывать и подтверждать фактами  ( из текста) собственное суждение; 

На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (по

вествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ 

на вопрос, описание - характеристика героя); писать отзыв о прочитанной 

книге; 

Работать с тематическим каталогом; 

Работать с детской периодикой  

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник  научится:  
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Пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения  с заменой диалога повествовани

ем; 

Придумывать сказки и составлять рассказы по аналогии с прочитанными, 

включая в рассказ элементы описания, рассуждения; 

Устно рисовать  портрет героя с опорой на художественный текст; 

Предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности со

бытий, поведения героев; 

Воссоздать различные эмоциональные состояния героев на основе слов, ха

рактеризующих  его настроение; 

Самостоятельно описывать текст по аналогии с прочитанным, использовать 

сравнения, олицетворения, эпитеты; 

Передавать рассказанную смешную историю в грустную и т.д; 

Самостоятельно подбирать средства художественной выразительности для 

текстов с пропусками в художественном описании природы или какого- либо 

предмета. 

Выпускник  получит возможность научиться:   

Точно выражать свои мысли,  слушать и понимать смысл речи собеседника, 

проявлять к нему внимание, поддерживая речевое общение репликами и во

просами, использование вежливых слов в общении, закрепление доброжела

тельного стиля общения с собеседником; 

Придумывать сказочные истории об окружающих предметах по аналогии со 

сказками Г.Х. Андерсена; 

Описывать события с точки зрения героя и автора, сравнивать их позиции; 

Создавать свой вариант сказки на известный сюжет; 

Составлять загадки с использованием метафор; 

Составлять собственные произведения с использованием различных типов 

текста: описания, повествования, рассуждения; 

Работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, про

екты.  
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Раздел «Литературоведческая  пропедевтика» 

Выпускник  научится: 

Знать наизусть 10-12 стихотворений; 

Знать 5-6  книг по темам детского чтения; 

Различать художественный и научно - познавательный текст, высказывать 

своё отношение к прочитанным произведениям; 

Различать жанры художественных произведений: рассказа, сказки, стихотво

рения, былины, выделять их характерные признаки; 

 Сравнивать стихотворения различных авторов на одну и ту же тему и выяв

лять художественные особенности текста, настроения героев и авторского 

видения; 

 Сравнивать произведения с описанием одного и того же предмета 

 ( лилии, ромашки, щенка и т. д); 

 Сравнивать и объяснять разницу между народной и литературной сказкой 

Выпускник  получит возможность научиться:   

Сравнивать  произведения одного и того же автора, обобщать знания об осо

бенностях стиля автора, выбора темы, описания событий, героев, их нрав

ственно - этической оценки, видения мира, нравственной оценки изображён

ных событий; составление общего представления об авторе произведения. 

Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два - три существенных признака; 

Отличать прозаический текст от поэтического; 

Распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы)  

Определять позиции героев художественного текста, позицию автора худо

жественного текста; 

Создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе автор

ского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. 

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последова

тельности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-

символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или не

сколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противо

поставленнй: твердых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначе

ние. Различение согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на стога, 

открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, 

различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по

зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обознача

ющие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от 

места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помо

щью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных зву

ков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значе

ние алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) 

и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценно

сти современного письма. 

      Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное сло

говое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей ин

дивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соот

ветствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение 

прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми сло

вами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение зна

чения и звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинатив

ная функция. Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные 

предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, 

растения). 

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

изменение их порядка. 

    Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

• раздельное написание слов; 

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

• употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

• употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произ

ведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моде

лей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и 

схем. Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого обще

ния, основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собесед

нику. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение раз

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащего речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; определе
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ние последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. 

Уметь задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному 

и художественному произведению. 

Чтение вслух 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков 

и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному, плавному  чтению целыми словами, интонацион

ное объединение слов в словосочетания; увеличения от класса к классу ско

рости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на 

смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово ( словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели 

чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в со

ответствии с речевой задачей и целями общения.   

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, переда

чи их с помощью интонирования. 

Чтение «про себя» 

 Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, до

ступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, исполь

зование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержа

ния и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно - познавательном тек

сте, используя различные виды чтения: изучающее, просмотровое, выбороч

ное. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, допол

нения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-познавательном -  и их сравнение. Определение целей и задач созда

ния этих видов текста.  
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; вы

деление способов организации разных видов текста. Прогнозирование со

держания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; структуры; деле

ние текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой части и 

всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предло

жений из текста,  в виде вопросов или самостоятельно сформулированного 

высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным 

словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе 

логической последовательности и точности изложения событий. Составление 

текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с 

прочитанным текстом, по предложенному образцу).   Умение работать с раз

ными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту

пать по теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы по ходу бе

седы, используя текст. Привлечение справочных и  иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, 

внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога выска

зыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно - познавательных произведений. 

Наблюдение и различение целей их использования в общении (воздейство

вать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Кни

га: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-

иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художе

ственная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочине

ний, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн

циклопедии).  
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого до

ступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литерату

рой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание содержания художественного произведения, умение эмоцио

нально откликаться на него. Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал 

свое произведение?»).  Определение особенностей художественного текста, 

понимание цели его создания (воздействовать на читателя с помощью изоб

ражённых картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны 

звучания и его значения, прямое и переносное значения слов. Умение мыс

ленно нарисовать (воссоздать)  картины, созданные писателем.  

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по ри

сункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фраг

ментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов.  

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), ана

лиз его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа  

художественного текста: подробный, выборочный, краткий (передача основ

ных мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии или по кон

трасту, нахождение в тексте соответствующих слов и выражений.  Выявле

ние авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью 

учителя); понимание главной мысли произведения.   

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка ге

роя, Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор 

слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и фор

мулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового 

фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 
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Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в ли

тературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, ге

роев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к 

культурным, духовно- нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно - этических понятий, раскрытых в литературно- 

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, 

зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих 

понятий на примере поступков и отношений литературных героев к людям, 

природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно - духовного общения людей: не делай 

другого того, чего не желаешь себе, люби другого человека, как самого себя; 

умение применить их в повседневном общении; желание избегать проявле

ний эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков 

литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, осно

ванного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни дру

гого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые 

строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной мо

дели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и 

милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, избегают нечест

ности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обос

новывать своё мнение. Анализ своих собственных поступков, желание под

ражать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными , научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержа

нием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (переда

ча информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей тек

стов былин, легенд, библейских рассказов ( по отрывкам или небольшим тек

стам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение  алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 
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Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в со

держании текста).  

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются выска

зываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, обду

мывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддержи

вая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст 

и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особен

ностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

 Осознание монолога  как формы речевого высказывания. Умение строить 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему 

или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказа

тельство (объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно- популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу 

сначала, что скажу затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых 

средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного 

короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с 

соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания.  

Письмо (культура письменной речи ) 

 Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характера героев). Использование в пись

менной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравне

ния). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзыв о книге, небольших рассказов (повест

вований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуж

дения.  

Круг  детского  чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы XIX – XX веков; классиков детской литературы,  
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произведения современных писателей народов России и зарубежных стран,  

доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, 

научно - популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое 

разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в клас

се, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения с 

детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки наро

дов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; 

мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших мень

ших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение», «Читалочка- 

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное 

чтение», «Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», 

«Мы идём в библиотеку», где приводится рекомендательный список литера

туры для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств художественной 

выразительности, используемых в художественной речи: синонимов, анто

нимов, эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений, звукописи (с помощью 

учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,  ис

кусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

         Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения  (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные 

произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, раз
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личение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). 

Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность учащихся 

 Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью 

учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсце

нирование, выразительное чтение, устное словесное рисование; использова

ние различных способов работы с деформированным текстом ( установление 

причинно- следственных связей, последовательности событий, соблюдение 

этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произ

ведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно- художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослу

шивания музыки с стихов, выражение своего отношения и формулирование 

его в слове(с помощью учителя). 

2.2.2.4. Родной (русский) язык 

Пояснительная записка 

Цели изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Содержание программы направлено на достижение результатов освое

ния основной образовательной программы начального общего образования в 

части требований, заданных федеральным государственным образователь

ным стандартом начального общего образования к предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориенти

рована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение».  Цели курса 

«Родной (русский) язык» в рамках образовательной области «Родной язык и 
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литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловлен

ную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также осо

бенностями функционирования русского языка в разных регионах Россий

ской Федерации. 

В соответствии с этим курс «Родной (русский) язык» направлен на до

стижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравствен

ной и культурной ценности народа; осознание национального своеоб

разия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специ

фике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языко

вых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 

точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элемен

тарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необхо

димую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обес

печивающих владение русским литературным языком в разных ситуа

циях его использования; обогащение словарного запаса и грамматиче

ского строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенство

ванию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по рус

скому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом и календарным графиком МБОУ 

СОШ № 17 курс рассчитан на 68 часов.  В 1 - 4 классах на изучение предмета 

«Родной (русский) язык» отводится по 17  часов. 
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Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) 

язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» со

ставлена на основе требований к предметным результатам освоения основ

ной образовательной программы, представленной в федеральном государ

ственном образовательном стандарте начального общего образования. 

Русский язык является государственным языком Российской Федера

ции, средством межнационального общения и объединения народов России. 

Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основной путь приоб

щения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с 

этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преем

ственность и постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, являет

ся важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных тра

диций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет 

способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами ин

теллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли 

и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информа

цию из различных текстов. Как средство познания действительности русский 

родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способ

ностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершен

ствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетво

рение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Родной (русский) язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изу

чают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 
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 В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается рас

ширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внеш

ней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского язы

ка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непо

средственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, фор

мирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве 

и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расшире

ние представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведен

ческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к язы

кам и культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии по

движности и стабильности как одной из основных характеристик литератур

ного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимо

действия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Родной (русский) язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русско

го языка опирается на содержание основного курса, представленного в обра

зовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса рус

ского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимуще

ственно практико-ориентированный характер.  
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Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка спо

собности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие язы

ковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, 

анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает со

держание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о 

происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 

языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечи

вающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых 

умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практиче

ских ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах со

временного русского литературного языка, развитие потребности обращаться 

к нормативным словарям современного русского литературного языка и со

вершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентиро

ван на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка 

во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием 

четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуни

кативных навыков младших школьников (умениями определять цели обще

ния, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики 

применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных 

центров данного блока является работа с текстами: развитие умений пони

мать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принад 
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Требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования по родному русскому языку 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство 

русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

 приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обу

чающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по русскому родному языку. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на 

уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традицион

ного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание зна

чения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произ

ведениях устного народного творчества и произведениях детской ху
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дожественной литературы; правильное уместное употребление эпите

тов и сравнений в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих рус

скую культуру, менталитет русского народа, элементы русского тради

ционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выра

жений; правильное их употребление в современных ситуациях речево

го общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным ком

понентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (ор-

фоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистически-

ми), приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литера

турного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного рус

ского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи языковых средств для свободного выра

жения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм со

временного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 

слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омогра

фов; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского лите

ратурного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
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 редактирование письменного текста с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существитель

ных: словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструк

циями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 

ошибок, связанных с нарушением согласования имени существитель

ного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением ко

ординации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматиче

ских ошибок; 

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм со

временного русского литературного языка (в рамках изученного в ос

новном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственно

го текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственно

го текста; 

 совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексиче

ского значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе ре

дактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; исполь

зование учебных этимологических словарей для уточнения происхож

дения слова; 

 использование орфографических словарей для определения норматив

ного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
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деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюде-

ние норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) науч

но-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, зага

док, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей тек

стов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логиче

ские связи между абзацами текста; составлять план текста, не разде

лённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть 

приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанно

го текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый от

вет, ответ-добавление, комментирование ответа или работы однокласс

ника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении му

зеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в 

устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зре

ния точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
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 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русско

го речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициаль

ной речевой ситуации. 

 

Содержание предмета «Родной (русский) язык» 

Первый год обучения (17 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы со

временного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом 

в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, све-

тец, лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (каф-

тан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загад

ках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупре

ждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по пре

дупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в 
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диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как за

прос на новое содержание).  

Второй год обучения (17 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салоч-

ки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, по-

хлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до 

нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связа

но с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, 

орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие ковриж-

ки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках об

щий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по преду

преждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением ме

ста ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемо

стью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 
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Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить то

варища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выра

жения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практиче

ском уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами свя

зи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повест

вование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Третий год обучения (17 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений меж

ду людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – по-

братим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образ

ные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской куль

туры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коро-

бейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: сло

ва, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточ

нение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора 

и художественной литературы.   
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Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История 

моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о проис

хождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по преду

преждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, кни-

га, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчо-

нок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, кате

гории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение норма

ми употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существи

тельных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точ

ного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм су

ществительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом 

уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об уча

стии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, по

словиц, притч и т. п.). 
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Четвёртый год обучения (17 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добро-

сердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, свя

занные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, ба-

тюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых свя

зано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношения

ми (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и 

т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравне

ние толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 

«Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (4 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по преду

преждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосо

четаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изу

ченного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
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Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информацион

ная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изме

нением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской дея

тельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зре

ния точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирова

ние предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их со

держания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактиро

вания текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Планируемые  результаты изучения  учебного предмета  «Родной  

( русский) язык» 

   

      В результате изучения курса родного  (русского) языка  обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как ос

новное средство человеческого общения и явление национальной культуры, 

у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отноше

ние к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использова

нию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процес

са обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллекту

альных и творческих способностей. 

      В процессе изучения  родного (русского языка)  обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с ис

пользованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в раз

личных источниках для выполнения учебных заданий. 

       У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правиль

ной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах родного (русского) и лите

ратурного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении неслож

ных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них бу
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дут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различ

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле

ние 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 русско

го и родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фо

нетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом;  

 в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, срав

нивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, ло

гических и познавательных (символико-моделирующих) универсаль

ных учебных действий с языковыми единицами. 

 

     В результате изучения курса родного (русского) языка и литературного 

чтения  у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и спо

собам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учеб

ной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующей ступени образования. 

  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика»  

                                                           

 Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар

ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 



253 
 

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

хие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользо

ваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информа

ции. 

 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова са

мостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко

буквенного) разбора слов. 

 

  Раздел «Орфоэпия» 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собствен

ной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или про

изношения 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 выделяемыми морфемами в соот

ветствии 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 толково

го словаря. 
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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 комму

никативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спря

жение. 

 

   Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён при

лагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оце

нивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре

чия, 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 по

вествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предло

жения; 
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 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред

ложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, допол

нения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксиче

ский), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

 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 ошиб

ки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в после

дующих письменных работах. 

   

Содержательная линия «Развитие речи» 

  

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 
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 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, 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 не

большие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред

ложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры ре

чи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным ал

горитмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соот

носить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначени

ем, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном обще

нии (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

2.2.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Пояснительная записка 

Программа «Литературное чтение на родном (русском) языке» является 

составляющей предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» и имеет научно-познавательную и культурологическую 

направленность, реализуется в рамках ФГОС по направлению развития лич

ности «общекультурное». 

Данная программа позволяет перенести акцент с усвоения знаний, уме

ний и навыков (как основной цели образования) на развитие ребёнка, на со
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здание условий полноценного проживания детства, для становления челове

ка, способного и готового думать, общаться, понимать другого и самого себя, 

принимать самостоятельные ответственные решения. 

Обновление школы, переосмысление принципов и методов обучения, 

переход на новые федеральные образовательные стандарты обуславливают 

актуальность изучения данной проблемы и определяют необходимость раз

работки образовательной программы по родному русскому языку. 

Язык - это средство общения людей, орудие формирования и выраже

ния мыслей и чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. 

Но для того, чтобы эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель 

данного языка должен хорошо владеть им, то есть обладать речевой культу

рой. Владение словом - инструментом общения, мышления - это основа ин

теллекта ребенка. Мышление не может развиваться без языкового материала. 

Начальный школьный период - одна из наиболее важных ступеней овладения 

речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через 

восприятие речи, говорение. Вот почему так важно создавать условия для ре

чевой деятельности детей. 

  Новизна программы: 

 отбор содержания программы имеет этно-культурологическую направ

ленность: использование произведений устного народного творчества 

(пословиц, поговорок, скороговорок); использование произведений 

лучших авторов детского чтения, формирование культуры общению; 

 уроки направлены на активизацию мыслительной деятельности уча

щихся; 

 уроки выстроены занимательно, имеют поисково-творческий характер; 

 кроме того, программа предусматривает возможность внесения коррек

тив любую тему. 

Основные принципы реализации программы - доступность, добро

вольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преем

ственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

Целью изучения  является развитие личности ребёнка средствами пред

мета «Литературное чтение на родном (русском) языке», а именно: 
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 формирование у учащихся представления о языке как составляющей 

целостной научной картины мира; 

 знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке; 

 формирование коммуникативной компетенции. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многооб

разии языкового и культурного пространства России, о языке как осно

ве национального самосознания. 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном (русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

 творческой деятельности на родном (русском) языке. 

Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития уча

щихся. Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уни

кальное: он является средством общения и воздействия, средством хранения 

и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, основной фор

мой проявления национального и личностного самосознания и, наконец, пер

воэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу 

этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других 

школьных предметов. Курс литературного чтения на родном (русском) языке 

в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому 

он ориентирован на предмет по литературному чтению на родном (русском) 

языке в основной школе 

Актуальность данной программы. 

Она определяется рядом факторов практического характера, под кото

рыми понимаются тесное общение учителя и учащихся, ориентирование на 

творческую самореализацию развивающейся личности в учебном процессе. 

Одним из источников совершенствования процесса обучения является 

новый подход к использованию существующих методов и средств, которые, 

с точки зрения развивающегося обучения, нуждаются в определенной кор

ректировке и усовершенствовании. При внедрении данной программы в обу

чение учащихся на факультативных занятиях учитель получит возможность 

углубленно, творчески подойти к обучению родному языку учащихся 3 клас

са, помочь познать им тайны русской речи и практически овладеть ею. 

Эффективность программы. 
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 Высокая эффективность методов, средств и форм обучения обосновы

вается следующими доводами: 

 соблюдаются основные дидактические принципы обучения: сознатель

ность, доступность, наглядность, занимательность изучаемого матери

ала; 

 тексты разнообразны по содержанию, безупречны в языковом отноше

нии; 

 занятия способствуют повышению желания детей читать художествен

ную литературу, что особенно актуально в наше время; 

 они способствуют воспитанию любви к русскому слову. 

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) язы-

ке» в учебном плане 

 

В соответствии с Учебным планом на 2020-2021 учебный год предмет «Лите-

ратурное чтение на родном (русском) языке» изучается во всех классах 

начальной школы (67 часов), тем самым обеспечивается целостность обра-

зовательного процесса и преемственность в обучении между начальным и 

основным звеном образования. В 1 классе на освоение предметной области 

отводится 16 часов, во 2 - 4 классах 17 часов в год. Форма итоговой аттеста-

ции обучающихся – тестовые задания. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действи

тельности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спо

собам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соот
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ветствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, граж

данина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благо

получие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных по

ступков, так и поступков окружающих людей; – знание основных мо

ральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопережива

ние им; 

Метопредметные результаты. 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требо

ваниям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; – различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно

сить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализа

ции, так и в конце действия. 

Коммуникативные. 



261 
 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить мо

нологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизу

альной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зре

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, вла

деть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по

зицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест

ной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель

ности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ

ходимую взаимопомощь; 
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные.  

Обучающийся научится: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже из

вестного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентиро

ваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уро

ках. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в резуль

тате совместной работы всего класса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружа

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для реше

ния задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной форме; – осуществлять синтез как состав

ление целого из частей; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек

тов, выделения существенных признаков и их синтеза. 

Предметные результаты. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов; 

 различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и 

сказок; 
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 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослу

шанным произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на осно

ве прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов;  

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произ

ведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои по

ступки с поступками литературных героев;  

 читать и понимать жанры устного народного творчества;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазви

тия; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение чита

тельского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суж

дений, 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 прозаи

ческие произведения и декламировать стихотворные произведения по

сле предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чте

ния; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч

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

себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев произ

ведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавли

вать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголо

вок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать 

на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить 

в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, задан

ные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, яв

лениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 
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выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, опре

деляющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь 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 сло

ва, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно попол

нять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соот

носить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки ге

роев, соотнося их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного тек

стов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (зада

вать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, со

блюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный 

опыт; 

  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на преды

дущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и 

его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чте

ния литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не

большого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и под

тверждать высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практическо

го использования. 
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Творческая деятельность. 

Обучающиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руко

водством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения (это произведение о животных, о детях; главными героя

ми являются…). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана и под руководством учителя;  

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности 

семейных отношений под руководством учителя; 

 соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и пого

ворок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и пого

ворки в соответствии с задачами, поставленными учителем. 

Круг детского чтения 

  

 Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в биб

лиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомен

дации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться со

ответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отече

ственной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных ин

тересов и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 
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 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика. 

Обучающиеся научатся: 

 различать произведения по жанру малые фольклорные формы, боль

шие фольклорные формы; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей Рос

сии, её культурой (традиции, костюмы, быт, праздники, верования); 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

сказки,  небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи.  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последо

вательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение зада

вать вопрос по услышанному учебному произведению. 

Чтение вслух.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правиль

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с инди

видуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Со

блюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объ

ему и жанру произведений, осмысление цели чтения.  

Работа с разными видами текста.  
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Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, 

научно-популярного и их сравнение. Определение целей и задач создание 

этих видов текста.  

Библиографическая культура.  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых зна

ний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа

ние или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-

иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге. Типы книг. Выбор 

книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к детским кни

гам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения.  

Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими 

сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. 

Получение первоначальных представлений об изобразительных и вырази

тельных возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о 

метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихо

творной речи).  

Говорение (культура речевого общения).  

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого выска

зывания. Особенности диалогического общения: понимание вопроса собе

седника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно 

составлять и задавать вопросы по тексту.  

Круг детского чтения.  

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские воз

можности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об 

их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, помогающие накоп

лению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «чита

тельской самостоятельности».  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

 Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных 

произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение ху

дожественных особенностей произведений: лексика, построение (компози

ция). 
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Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие вырази

тельных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произве

дения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произ

ведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с ис

пользованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравне

ний, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использовани

ем специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные че

рез поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательно

сти событий. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, уст

ное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де

формированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий. Развитие умения разли

чать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать 

свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литератур

ные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 

свой выбор. 
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2.2.2.6. Английский язык 

Пояснительная записка 

Данная авторская программа создана на основе стандартов начального 

образования второго поколения, примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов 

начального общего образования. Она полностью отвечает требованиям вре

мени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предмет

ных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в ос

новной и старшей школе. Программа соответствует стратегической линии 

развития общего образования в России и имеет все основания для широкого 

использования в преподавании иностранных языков в школе. 

Программа составлена на основе требований Федерального государ

ственного образовательного стандарта начального общего образования, при

мерной программы начального общего образования по иностранному языку, 

авторской методической концепции линии УМК ≪Английский в фокусе≫ 

Н.И. Быковой, Дж. Дули и др. (M.: Express Publishing: Просвещение) и ори

ентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. 

Программа обеспечивает преемственность изучения английского языка 

в рамках начальной школы со 2 класса по 4 класс (и далее по 11 класс) в 

МБОУ СОШ № 17. УМК для 2–4 классов рассчитаны на обязательное изуче

ние предмета «Иностранный язык» в школах, работающих по базисному 

учебному плану — 2 часа в неделю. Особенностью данных УМК является 

включение в состав учебников и рабочих тетрадей дополнительных заданий 

и материалов, отмеченных звездочкой, которые создают условия для углуб

лённого изучения английского языка. Особенно отчетливо это представлено 

в УМК для 4 класса, где пять дополнительных разделов выделены в отдель

ный блок, что расширяет возможности его использования. 

Новые реалии XXI века, процессы интернационализации всех сторон 

жизни, особенности информационного общества выдвигают особые требова

ния к овладению иностранными языками. Центростремительные и центро

бежные силы культурного развития, действующие в наше время, определяют 

специфику культурной самоидентификации личности, осознания уникально

сти и ценности своих национальных традиций в сочетании с осознанием об

щечеловеческих ценностей, толерантным отношением к проявлениям иной 

культуры и стремлением к взаимопониманию между людьми разных сооб

ществ. Современная школа должна осознать свою обязанность приобщить к 

этим идеям наших детей, растущих в условиях полиязычного и поликультур

ного мира, с самого раннего возраста. Иностранный язык как школьный 
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предмет дает для этого богатейшие возможности, которые не всегда исполь

зуются в полном объеме. 

Как указывается в программе, иностранный язык «наряду с русским 

языком и литературным чтением …входит в число предметов филологиче

ского цикла и формирует коммуникативную культуру
15

школьника, способ

ствует его общему речевому развитию, расширению его кругозора и воспи

танию его чувств и эмоций». Воспитание общей коммуникативной культуры, 

формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном язы

ках — это важнейшая задача современной школы, успешное осуществление 

которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных 

классах является формирование элементарной коммуникативной компетен-

ции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элемен

тарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готов

ность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной 

формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступ

ных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка 

в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементар

ном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение 

и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием ан

глийского языка: знакомство младших школьников с миром зарубеж

ных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного от

ношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мо

тивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника сред

ствами английского языка. 

 

 

                                                           
15

См. Примерную основную образовательную программу образовательного учреждения. Началь

ная школа.М.: Просвещение, 2010. С. 83. 
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Содержание курса 

Содержание курса английского языка, представленного данной рабочей 

программой, находится в соответствии со всеми разделами «Примерной про

граммы по иностранному языку», разработанной в рамках ФГОС НОО(2009 

г.), что обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов, под

лежащих итоговому контролю, определенному требованиями ФГОС НОО. 

 Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует об

разовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников. В данной рабочей программе выделяет

ся инвариантная часть предметного содержания речи (полностью соответ

ствующая Примерной программе по иностранному языку) и его вариативная 

часть, отражающая особенности УМК серии «Enjoy English». Распределение 

по годам обучения и детализация предметного содержания речи по данной 

рабочей программе представлены ниже. 

Знакомство: с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, националь

ность/гражданство); представление персонажей детских произведений. При

ветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты ха

рактера, увлечения/хобби. Профессия родителей. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в магазине. Одежда, обувь, основные про

дукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортив

ные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке 

аттракционов). Каникулы, активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее жи

вотное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принад

лежности. Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Ди

кие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столи

ца, достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских 

книг. 
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Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмов

ки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совмест

ной игры, за столом, в магазине, в путешествии, беседа с врачом). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изучен

ном языковом материале; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми 

словами. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом матери

але; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой ма

териал, так и отдельные новые слова, находить в текс те необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфа

вита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки тран



273 
 

скрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные осо

бенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 

500лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и ре

чевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англого

ворящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксации (суффиксы -er, -

or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложении (postcard),конверсии (play 

— toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные пред

ложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He  speaks 

English.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Ilike 

to dance. She canskate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвер

дительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безлич

ные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’s five o’clock.). Предложе

ния с оборотом thereis/there are. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

союзами and, but. 

Правильные и неправильные глаголы в  Present, Future, Past Sim-

ple(Indefinite). Некоторые глаголыв Present Progressive 

(Continuous).Неопределенная форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомога

тельный глагол todo. Модальные глаголы can, may, must, should, have to. Гла

гольные конструкции I’d like to…, to be going…. 
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Существительные в единственном и множественном числе (образован

ные по правилу и исключения) с неопределенным, определенными нулевым 

артиклями. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте

пенях, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притя

жательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/these),неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, неко

торыми достопримечательностями; некоторыми литературными персонажа

ми и сюжетами популярных детских произведений, а также с небольшими 

произведениям детского фольклора (стихов, песен) на английском языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

англоговорящих странах. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (пред

метными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе тран

скрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интерна

ционализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического ма

териала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Младшие школьники: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, при

обретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание тек
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ста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текс т, выпи

сывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения сло

ва, используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, 

контекст; 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, напри

мер, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; под

держивать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компью

тера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные дей-

ствия, а также социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в 

процессе формирования коммуникативных умений в основных видах рече

вой деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структу

ре планируемых результатов отдельными разделами представлены личност-

ные и метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивает

ся всей совокупностью учебных предметов. Достижение предметных резуль

татов осуществляется за счет освоения предмета» Английский язык», поэто

му предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наибо

лее развернутой форме. 

В программе по иностранному языку сформулированы цели-

ориентиры, определяющие целевые установки и основные ожидаемые ре

зультаты изучения иностранного языка: 

 изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому разви

тию, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций; 

 в результате изучения английского языка младшие школьники приоб

ретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способ

ность и готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо); 

 у младших школьников расширится лингвистический кругозор, они 

освоят начальные лингвистические представления, доступные им и не

обходимые для овладения устной и письменной речью на английском 

языке на элементарном уровне; 
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 в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых иг

рах, в ходе овладения языковым материалом английского языка у 

младших школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и 

познавательные способности, личностные качества, внимание, мышле

ние, память и воображение; 

 наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в 

процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художествен

ной литературы младшие школьники приобретут ощущение причаст

ности к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран. 

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета пони

мается система ценностных отношений обучающихся — к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу 

и его результатам, сформированные в образовательном процессе. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в началь

ной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, не

которые образцы детской художественной литературы, традиции).
16

 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета 

понимаются способы деятельности, применимые как в рамках образователь

ного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, 

освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

                                                           
16

Примерная программа по иностранному языку, в сб. «Примерные программы учебных предметов», М., 

Просвещение. 2010, с.110. 
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Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения эле

ментарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонента

ми учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабо

чей тетрадью, справочными материалами и т. д.).
17

 

 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные резуль

таты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познаватель-

ной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.
18

 

 Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержа

тельными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуни-

кативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми наследующих 

основаниях: 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, харак

теризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достиже

ние планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой 

оценки выпускников начальной школы. 

                                                           
17

 Там же, с. 110 
18Примерная программа по иностранному языку, в сб. «Примерные программы учебных предметов», М., 
Просвещение. 2010, с.110 - 112 
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II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает, от

ражает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в от

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и способ

ностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения плани

руемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом 

итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учре

ждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, 

гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных 

и метапредметных результатов. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения) 

Говорение 

Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — по

буждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персо

наж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собе

седнику и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фолькло

ра, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен

ном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся 

в нем информацию; 
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 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра

зом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включаю

щих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять ос

новное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предло

жения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все англий

ские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы; 
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 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского язы

ка; соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в 

речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик

лях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оце

ночную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии 

с поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах те

матики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отри

цательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с не

определенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; гла

голы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные при

лагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; 

количественные (до100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и простран

ственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

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

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи употребления); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превос

ходной степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

 выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов 

should, have to; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия 

времени, степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow,never, 

often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 

начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глаголь

ные конструкции типа: like reading, to be goingto, I’dlike. 

Социокультурная осведомленность 

Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских про

изведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изу

чаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 

песен); 
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 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого 

языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответ

ствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой 

в начальной школе. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых пред

ложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, при

обретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание тек

ста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произве

дения детского фольклора, через непосредственное участие в туристи

ческих поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в про

цессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 
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Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

2.2.2.7. Математика (Образовательная программа 

«Начальная школа XXI века») 

Пояснительная записка 

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения младшими школьниками основ начального курса ма

тематики. 

Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в началь

ной школе направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: фор

мирование основ логико-математического мышления, пространствен

ного воображения, овладение учащимися математической речью для 

описания математических объектов и процессов окружающего мира в 

количественном и пространственном отношениях, для обоснования по

лучаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математиче

ских знаний и формирование соответствующих умений: решать учеб

ные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и класси

фикации математических объектов); измерять наиболее распростра

ненные в практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычисле

ний; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фи

гуры, выполнять несложные геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребно

сти узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к заня

тиям математикой, стремиться использовать математические знания и 

умения при изучении других школьных предметов и в повседневной 

жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, полу

чать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, 

уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических 

методов, решений, образов. 
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Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных 

условий для полноценного математического развития каждого ученика на 

уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для 

дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию 

важнейших целей и задач начального общего образования младших школь

ников. Овладение учащимися начальных классов основами математического 

языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, 

усвоение общего приема решения задач как универсального действия, уме

ния выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых 

действий, использование измерительных и вычислительных умений и навы

ков создают необходимую базу для успешной организации процесса обуче

ния учащихся в начальной школе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса математики 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учеб

ными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых матема

тических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, возникаю

щих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её 

завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возмож

ностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при 

групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении матема

тических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 
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 владение основными методами познания окружающего мира (наблю

дение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов 

ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнооб

разных коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы 

являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, про

странственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также исполь

зовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и 

явлений окружающего мира, оценки их количественных и простран

ственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифме

тических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, 

измерять наиболее распространенные в практике величины, распозна

вать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); 

 представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Содержание курса 

Множества предметов. Отношения между предметами и между мно-

жествами предметов 
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Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов 

(фигур) Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, коро

че, такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, мень

ше, столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предме

тов). 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

 распределять данное множество предметов на группы по заданным 

признакам (выполнять классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их численностям (путем состав

ления пар предметов) 

Число и счет 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, 

=,<. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление, и их смысл. Запись арифме

тических действий с использованием знаков +, -, •, :. Сложение и вычитание 

(умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия компонен

тов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, 

разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Таблица умно

жения и соответствующие случаи деления. Устные и письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. Умножение многозначного числа на однозначное, на 

двузначное и на трехзначное число. Деление с остатком. Устные и письмен

ные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трехзначное чис

ло. 
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Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с использованием 

микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его 

доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычита

ния); сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: 

записи свойств действий с использованием букв. Использование свойств 

арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число. 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в число

вых выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скоб

ками и без скобок. Вычисление значений выражений. Составление выраже

ний в соответствии с заданными условиями. Выражения и равенства с буква

ми. Правила вычисления неизвестных компонентов арифметических дей

ствий. Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, 

содержащих букву. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое 

действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех 

арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполне

ния вычислений изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью определения 

порядка выполнения содержащихся в нем арифметических действий. 

Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их 

единицы. Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины 

(вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы 

(пуд, фунт, ведро, бочка). История возникновения месяцев года. Вычисление 
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периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадра

та). Длина ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избыт

ком). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. 

Запись приближенных значений величины с использованием знака ≈ (приме

ры: АВ ≈5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычис

ление значения величины по известной доле ее значения. 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать значения однородных величин; 

 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами 

при решении разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических за

дач арифметическим способом. Работа с текстом задачи: выявление извест

ных и неизвестных величин, составление таблиц, схем, диаграмм и других 

моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) 

в»; зависимости между величинами, характеризующими процессы купли- 

продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, 

имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими 

и с лишними данными (не использующимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

 планировать ход решения задачи; 

 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметиче

ских действий для ее решения; 

 прогнозировать результат решения; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного 

характера; 

 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных реше

ний; 

 наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 

Геометрические понятия 
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Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фи

гуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Лучи 

прямая как бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение 

плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его элементы 

вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация тре

угольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды треуголь

ников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, рав

нобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии 

прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), 

пирамида, цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая 

симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Приме

ры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение сим

метричных фигур на клетчатой бумаге. 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать 

направления движения); 

 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

 классифицировать треугольники; 

 распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепи

пед, пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. 

Числовые равенства и неравенства как примеры истинных и ложных выска

зываний. Составные высказывания, образованные из двух простых высказы

ваний с помощью логических связок «и», «или», «если, то», «неверно, что» и 

их истинность. Анализ структуры составного высказывания: выделение в нем 

простых высказываний. Образование составного высказывания из двух про

стых высказываний. 
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Простейшие доказательства истинности или ложности данных утвер

ждений. Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное 

утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического 

характера (в том числе задач, решение которых связано с необходимостью 

перебора возможных вариантов). 

Универсальные учебные действия: 

 определять истинность несложных утверждений; 

 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное 

утверждение; 

 конструировать алгоритм решения логической задачи; 

 делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

 конструировать составные высказывания из двух простых высказыва

ний с помощью логических слов-связок и определять их истинность; 

 анализировать структуру предъявленного составного высказывания; 

 выделять в нем составляющие его высказывания и делать выводы об 

истинности или ложности составного высказывания; 

 актуализировать свои знания для проведения простейших математиче

ских доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, 

законы арифметических действий, свойства геометрических фигур). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; 

фиксирование и анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц за

данной информацией. Перевод информации из текстовой формы в таблич

ную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). Координат

ный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диа

граммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, со

ставленные по определенным правилам. Определение правила составления 

последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксиро

вать результаты разными способами; 
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 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на 

графиках и диаграммах; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 

Планируемые результаты обучения 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предме

та, над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

 натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следую

щее (предыдущее) при счете число; 

 число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

 геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пяти

угольник, куб, шар); 

различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий; 

 круг и шар, квадрат и куб; 

 многоугольники по числу сторон (углов); 

 направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх); 

читать: 

 числа в пределах 20, записанные цифрами; 

 записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 ∙2 = 10, 9 : 3 = 3; 

сравнивать 

 предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

 предметы по размерам (больше, меньше); 

 два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

 данные значения длины; 

 отрезки по длине; 

воспроизводить: 

 результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

 результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

 способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

 геометрические фигуры; 

моделировать: 

 отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с исполь

зованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 
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 ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вы

читание, умножение, деление); 

 ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью 

фишек или схематического рисунка; 

характеризовать: 

 расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

 результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

 предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

 расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, 

средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

 текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины); 

 предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 

оптимального решения; 

классифицировать: 

 распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

 предметы (по высоте, длине, ширине); 

 отрезки в соответствии с их длинами; 

 числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

 алгоритм решения задачи; 

 несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схе

ме); 

контролировать: 

 свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

 расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

 предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

 пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

 записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

 решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

 измерять длину отрезка с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 
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 выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, 

содержащих скобки); 

 ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения зада

чи 

 информацию. 

 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

 разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного 

приема; 

воспроизводить: 

 способ решения арифметической задачи или любой другой учебной за

дачи в виде связного устного рассказа; 

классифицировать: 

 определять основание классификации; 

обосновывать: 

 приемы вычислений на основе использования свойств арифметических 

действий; 

контролировать деятельность: 

 осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в па

рах; 

решать учебные и практические задачи: 

 преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными усло

виями; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вы

числениях; 

 выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, тре

угольник и др.), пересчитывать число таких фигур; 

 составлять фигуры из частей; 

 разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требо

ваниями; 

 изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

 находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно 

осей симметрии точек и других фигур (их частей); 

 определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей; 

 представлять заданную информацию в виде таблицы; 

 выбирать из математического текста необходимую информацию для 

ответа на поставленный вопрос. 
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К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

 натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, сле

дующее (предыдущее) при счете число; 

 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 единицы длины, площади; 

 одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

 компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшае

мое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, дели

тель, частное); 

 геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квад

рат, окружность); 

сравнивать: 

 числа в пределах 100; 

 числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или 

меньше другого); 

 длины отрезков; 

различать: 

 отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

 компоненты арифметических действий; 

 числовое выражение и его значение; 

 российские монеты, купюры разных достоинств; 

 прямые и непрямые углы; 

 периметр и площадь прямоугольника; 

 окружность и круг; 

читать: 

 числа в пределах 100, записанные цифрами; 

 записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соот

ветствующих случаев деления; 

 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

 однозначных и двузначных чисел; 

 числовых выражений; 

моделировать: 

 десятичный состав двузначного числа; 

 алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 
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 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде 

схемы, рисунка; 

распознавать: 

 геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, 

угол); 

упорядочивать: 

 числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

 числовое выражение (название, как составлено); 

 многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

 готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационально

го способа решения; 

классифицировать: 

 углы (прямые, непрямые); 

 числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

 тексты несложных арифметических задач; 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

 готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами двузначные числа; 

 решать составные арифметические задачи в два действия в различных 

комбинациях; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изучен

ные устные и письменные приемы вычислений; 

 вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 строить окружность с помощью циркуля; 

 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной 

задачи; 

 заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 
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 свойства умножения и деления; 

 определения прямоугольника и квадрата; 

 свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

 вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

 элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

 центр и радиус окружности; 

 координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

 обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

 луч и отрезок; 

характеризовать: 

 расположение чисел на числовом луче; 

 взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересе

каются, имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

 выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

 обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

 указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

 изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

 составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 

1000,любой отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в об

ратном порядке; 

 компоненты действия деления с остатком; 

 единицы массы, времени, длины; 

 геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

 числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

 знаки >и <; 

 числовые равенства и неравенства; 

читать: 

 записи вида 120 < 365, 900 > 850; 
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воспроизводить: 

 соотношения между единицами массы, длины, времени; 

 устные и письменные алгоритмы арифметических действий в преде

лах1000; 

приводить примеры: 

 числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка; 

 способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

 натуральные числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

 структуру числового выражения; 

 текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

 числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

 план решения составной арифметической (в том числе логической) за

дачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошиб

ки; 

решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

 читать и составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умно

жение и деление на однозначное и на двузначное число, используя 

письменные алгоритмы вычислений; 

 выполнять деление с остатком; 

 определять время по часам; 

 изображать ломаные линии разных видов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия 

(со скобками и без скобок); 

 решать текстовые арифметические задачи в три действия. 
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К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

формулировать: 

 сочетательное свойство умножения; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения (вы

читания); 

читать: 

 обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

 высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

 верных и неверных высказываний; 

различать: 

 числовое и буквенное выражение; 

 прямую и луч, прямую и отрезок; 

 замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

 ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

 взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

 буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными 

данными; 

воспроизводить: 

 способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв; 

 изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

 проводить прямую через одну и через две точки; 

 строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, лома

ной). 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой 

отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

 классы и разряды многозначного числа; 

 единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 
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 пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представ

ленную в виде модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

 многозначные числа; 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

 цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

 любое многозначное число; 

 значения величин; 

 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

 устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах сотни; 

 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с мно

гозначными числами; 

 способы вычисления неизвестных компонентов арифметических дей

ствий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, 

делителя); 

 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с по

мощью циркуля и линейки; 

моделировать: 

 разные виды совместного движения двух тел при решении задач на 

движение в одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

 многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьше

ния); 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

 структуру составного числового выражения; 

 характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

 составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», 

«или», «если, то», «неверно, что»; 

контролировать: 

 свою деятельность: проверять правильность вычислений с многознач

ными числами, используя изученные приемы; 
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решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса 

миллионов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

 решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе 

задачи на совместное движение двух тел); 

 формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях; 

 вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть: 

 координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

 величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

 числовое и буквенное равенства; 

 виды углов и виды треугольников; 

 понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (зада

чи); 

воспроизводить: 

 способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линей

ки; 

приводить примеры: 

 истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

 точность измерений; 

исследовать: 

 задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких реше

ний); 

читать: 

 информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

 исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

 прогнозировать результаты вычислений; 
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 читать и записывать любое многозначное число в пределах класса мил

лиардов; 

 измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 

 сравнивать углы способом наложения, используя модели. 
 

 

2.2.2.8. Математика (Образовательная программа «Учусь учиться» 

автор Петерсон Л. Г.) 

 

Пояснительная записка 

      Программа соответствует Федеральному государственному образова

тельному стандарту, обеспечена учебниками «Математика» для 1-4 классов, 

автор Петерсон Л.Г (Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях) и ориентирована на развитие 

мышления, творческих сил детей, их интереса к математике, на формирова

ние системы прочных математических знаний и умений, готовности к само

развитию. 

 Рабочая программа по математике разработана на основе: 

 примерной программы начального общего образования; 

 авторской программы Л.Г. Петерсон «Учусь учиться», в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования; 

 концепции духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  

гражданина  России;  

 планируемых результатов начального общего образования. 

   Предлагаемый курс математики «Учусь учиться» для начальной шко-

лы - это завершенная предметная линия учебников, переработанная с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образова

тельного стандарта и направленная на достижение учащимися личностных 

результатов, метапредметных результатов и предметных результатов по ма

тематике.  
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   Программа является частью непрерывного курса математики для дошколь

ников, начальной и средней школы образовательной системы деятельностно

го метода.      Программа ориентирована на развитие мышления, творческих 

сил детей, их интереса к математике, на формирование системы прочных ма

тематических знаний и умений, готовности к саморазвитию.    

Открытый характер предложенного системно-деятельностного подхо-

да позволяет использовать данный курс математики в различных вари-

антах. 

     В «Открытой системе Л.Г. Петерсон», курс математики «Учусь учиться» 

используется на основе авторской дидактической системы совместно с кур

сами по другим предметам по выбору образовательных учреждений из за

вершенных предметных линий федерального перечня, независимо от их 

вхождения в ту или иную систему учебников. 

Курс обеспечивает: 

 разноуровневое обучение на основе принципа минимакса: содержа

ние образования предлагается на творческом уровне (уровне макси

мума), а административный контроль его усвоения  на уровне стан

дарта (минимума). Согласно идее автора, не предполагает

ся выполнение детьми всех заданий; 

 предусматривает возможность построения индивидуальной образова

тельной траектории для каждого ученика, в том числе и для более 

подготовленного; 

 основные содержательно-методические линии: числовая, геометриче

ская, алгебраическая, функциональная, комбинаторная, логиче

ская, линия моделирования (текстовых задач); 

 является непрерывным курсом для дошкольников, начальной и 

средней школы, реализующим поэтапную преемственность между 

всеми ступенями обучения, на уровне методологии, содержания и ме

тодики; 

 технология урока и система дидактических принципов, помогают 

учителю организовать самостоятельную учебно-познавательную дея

тельность детей, а администрации - провести экспертную оценку дея

тельности педагогов в соответствии с целевыми требованиями Закона 

РФ «Об образовании». 

   Главной целью программы  является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой 
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выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой соответству

ющих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии с тре

бованиями ФГОС НОО, являются: 

 формирование у учащихся основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребенка возможности высокого уровня матема

тической подготовки. 

   Отбор содержания и последовательность изучения основных математиче

ских понятий осуществляются в программе «Учусь учиться» на основе си

стемного подхода.  

 

Таким образом, целевые требования программы по математике для началь

ной школы «Учусь учиться» могут быть определены следующим образом: 

 

Деятельностные задачи: 

 развитие познавательных процессов и мыслительных операций; 

 формирование представлений о коммуникативном взаимодействии и 

приобретение опыта коммуникации в позициях «автора», «понимаю

щего», «критика»; 

 формирование представлений о целях и функциях учения и приобрете

ние опыта самостоятельной учебной деятельности под руководством 

учителя. 

Воспитательные задачи: 

 формирование системы ценностей, направленной на максимальную 

личную эффективность в коллективной деятельности. 

Содержательные задачи: 

 формирование на основе системного подхода математических пред

ставлений, адекватных второму допонятийному этапу познания. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной де

ятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятив

ных и коммуникативных универсальных учебных действий; 
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2)  приобретение  опыта  самостоятельной  математической  деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необ

ходимых  человеку  для  полноценного  функционирования  в  современном 

обществе,  и  в  частности,  логического,  алгоритмического  и  эвристическо

го мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом 

специфики начального этапа обучения математике, принятие нравственных  

установок  созидания,  справедливости,  добра,  становление  основ  граждан

ской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

5)  формирование  математического  языка  и  математического  аппарата как  

средства  описания  и  исследования  окружающего  мира  и  как  основы 

компьютерной грамотности; 

6)  реализация  возможностей  математики  в  формировании  научного миро

воззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом воз

растных особенностей учащихся; 

7)  овладение  системой  математических  знаний,  умений  и  навыков, необ

ходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в средней 

школе; 

8)  создание  здоровьесберегающей  информационно-образовательной среды. 

   Содержание курса математики строится на основе: 

 системно-деятельностного подхода, методологическим  основанием 

которого является общая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.); 

 системного  подхода  к  отбору  содержания  и  последовательности 

изучения  математических понятий, где в качестве теоретического ос

нования выбрана Система начальных математических понятий (Н.Я. 

Виленкин). 

 дидактической   системы   деятельностного   метода   «Учусь учить-

ся» (Л.Г. Петерсон)  

    Педагогическим  инструментом  реализации  поставленных  целей  в 

курсе математики является дидактическая система деятельностного метода. 

Суть ее заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, 

а добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. В резуль
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тате школьники приобретают личный опыт математической деятельности и 

осваивают систему знаний по математике, лежащих в основе  современной 

научной картины мира. Но, главное, они  осваивают весь комплекс универ

сальных учебных действий (УУД), определенных ФГОС, сохраняя и укреп

ляя при этом свое здоровье и достигая личностные, метапредметные и пред

метные результаты, достаточные для успешного продолжения математиче

ского образования в основной школе и умение учиться в целом. 

     Основой  организации  образовательного  процесса  в  дидактической 

системе «Учусь учиться» является технология деятельностного метода 

(ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в самостоятельную 

учебно-познавательную деятельность. 

    Структура ТДМ, с одной стороны, отражает обоснованную в методологии 

общую структуру учебной деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов 

и др.), а с другой стороны, обеспечивает преемственность с традиционной 

школой в формировании у учащихся глубоких и прочных знаний, умений и 

навыков по математике.  

    Место курса в учебном плане: 

Курс разработан в соответствии  с  учебным планом МБОУ СОШ № 17.  

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 

часа в неделю, всего 540 часов: в 1 классе 132 часа, а во 2, 3 и 4 классах − по 

136 часов. 

Методика изучения курса 

Организация учебного процесса:  классно-урочная. 

В процессе реализации программы используются следующие педагогические 

технологии, формы и методы: 

 проблемно – поисковые. 

 информационно – коммуникативные; 

 объяснительно – иллюстративные; 

 творческие; 

 здоровьесберегающие; 

 контроль знаний. 

Методы обучения: 

 беседа; 
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 практические; 

 наглядные; 

 упражнения; 

 работа с учебником. 

Формы обучения:    

 урок в зависимости от целей;  

 конкурс, викторина; олимпиада и т.д. 

Структура уроков по ТДМ, на которых учащиеся открывают новое знание, 

имеет вид: 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

Данный  этап  процесса  обучения  предполагает  осознанное  вхождение 

учащихся в пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью орга

низуется их мотивирование на основе механизма «надо» − «хочу» − «могу». 

2.  Актуализация  и  фиксирование  индивидуального  затруднения  в пробном 

учебном действии. 

На данном этапе организуется подготовка учащихся к открытию нового зна

ния,  выполнение  ими  пробного  учебного  действия,  фиксация  индивиду

ального затруднения. Завершение этапа связано с организацией обдумывания 

учащимися возникшей проблемной ситуации. 

 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины 

возникшего затруднения на основе анализа проблемной ситуации. 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

 Учащиеся  в  коммуникативной  форме  обдумывают  проект  будущих 

учебных  действий:  ставят  цель,  формулируют  тему,  выбирают  способ, 

строят план достижения цели и определяют средства. Этим процессом руко

водит учитель. 

5. Реализация построенного проекта. 

На  данном  этапе  осуществляется  реализация  построенного  проекта: об

суждаются различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается 
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оптимальный вариант, который фиксируется вербально и знаково (в форме 

эталона). Построенный способ действий используется для решения исходной 

задачи, вызвавшей затруднение. В завершение уточняется общий характер 

нового знания и фиксируется преодоление возникшего затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На  данном этапе  учащиеся  в форме  коммуникативного  взаимодействия 

(фронтально, в парах, в группах) решают типовые задания на новый способ 

действий с проговариванием алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма 

работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и  осу

ществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение 

организуется рефлексия хода реализации построенного проекта и контроль

ных процедур. 

Эмоциональная  направленность  этапа  состоит  в  организации  для 

каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в даль

нейшую познавательную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и 

выполняются задания, в которых новый способ действий предусматривается 

как промежуточный шаг. Таким образом, происходит, с одной стороны, фор

мирование навыка  применения  изученных способов действий, а  с другой – 

подготовка к введению в будущем следующих тем. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). 

На данном этапе  фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и ор

ганизуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной дея

тельности. В завершение соотносятся поставленная цель и результаты, фик

сируется степень их соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятель

ности. 

Данная структура урока может быть представлена следующей схемой, позво

ляющей в наглядном виде соотнести этапы урока по ТДМ с методом рефлек

сивной самоорганизации. 
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Помимо  уроков  открытия  нового  знания,  выделяются уроки других типов 

в зависимости от целей: 

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять но

вые  способы действий  в нестандартных условиях, учатся самостоя

тельно выявлять и  исправлять свои ошибки,  корректируют свою 

учебную деятельность; 

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролиро

вать результаты своей учебной деятельности; 

 уроки  систематизации  знаний,  предполагающие  структурирование и 

систематизацию знаний по изучаемым предметам. 

Все уроки также строятся на основе метода рефлексивной самоорганиза

ции, что обеспечивает возможность системного выполнения каждым ребен

ком всего комплекса личностных, регулятивных, познавательных и комму

никативных универсальных учебных действий, предусмотренных ФГОС. 

Технология деятельностного метода  обучения может использоваться в 

образовательном процессе на разных уровнях в зависимости от предметного 

содержания урока, поставленных дидактических задач и уровня освоения 

учителем метода рефлексивной самоорганизации: базовом, технологическом 

и системно-технологическом. 

 

Базовый уровень технологии деятельностного метода предполагает следую

щую структуру уроков введения нового знания: 

1) мотивация к учебной деятельности 

2) актуализация знаний 

3) проблемное объяснение нового знания 

4) первичное закрепление во внешней речи 

5) самостоятельная работа с самопроверкой 

6) включение нового знания в систему знаний и повторение 

7) итог урока 

   Такая структура урока систематизирует инновационный опыт российской 

школы по активизации деятельности учащихся, приносит достаточно быст

рый видимый  результат – положительную динамику в уровне усвоения 

детьми знаний, развития их мышления, речи, познавательного интереса. 

Для формирования определенных ФГОС НОО универсальных учебных 

действий как основы умения учиться предусмотрена возможность системно



309 
 

го прохождения каждым учащимся основных этапов формирования любого 

умения, а именно: 

1. Приобретение опыта выполнения УУД. 

2. Мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД 

(или структуры учебной деятельности). 

3. Тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и кор

рекция. 

4. Контроль. На уроках по ТДМ «Школа 2000...» учащиеся приобретают пер

вичный опыт  выполнения УУД. На основе приобретенного опыта они строят 

общий способ  выполнения  УУД  (второй  этап).  После  этого  они  приме

няют построенный общий способ, проводят самоконтроль и, при необходи

мости, коррекцию своих действий (третий этап). И, наконец, по мере осво

ения данного УУД и умения учиться в целом проводится контроль реализа

ции требований ФГОС (четвертый этап) 

    Образовательная среда в практическом преподавании при реализации ба

зового уровня технологии деятельностного метода организуется в соответ

ствии со следующей системой дидактических принципов: 

1) принцип активизации деятельности учащихся заключается в том, что за

ключается в том, что  ученик, получая знания не в готовом виде, а, добывая 

их сам, осознает при этом содержание и формы своей  учебной  деятельно

сти,  понимает  и  принимает  систему  ее норм, активно участвует в их со

вершенствовании, что способствует активному успешному формированию 

его общекультурных и  деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступеня

ми и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учё

том возрастных психологических особенностей развития детей; 

3) принцип целостности предполагает формирование  у учащихся обобщён

ного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, со

циокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в си

стеме наук); 

4) принцип минимакса заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного мини
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мума (федерального  государственного  образовательного стандарта). 

5) принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стрес

сообразующих  факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педаго

гики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

6) принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение учащимися собственного 

опыта творческой деятельности; 

7) принцип  вариативности  – предполагает  формирование  у  учащихся спо

собностей  к систематическому перебору вариантов и  адекватному приня

тию решений в ситуациях выбора. 

 При реализации данной системы дидактических принципов особое внима

ние следует обратить на принцип минимакса, который обеспечивает для 

каждого ученика возможность продвижения вперед в собственном темпе на 

посильном для себя уровне трудности и является при правильном его ис

пользовании совместно с принципом психологической комфортности само

регулирующимся и здоровьесберегающим механизмом разноуровнего обуче

ния. 

 

   Базовый уровень технологии деятельностного метода позволяет не только 

существенно повысить качество усвоения знаний по математике, способству

ет развитию мышления и познавательных способностей учащихся, но и явля-

ется одновременно ступенью перехода к технологическому уровню, откры

вающему новые возможности в организации учебного процесса и, соответ

ственно, качественно более высокие результаты. 

   Принципиальным отличием  технологического уровня от базового является 

системное включение учащихся в самостоятельную  учебно-познавательную 

деятельность. Учитель не дает новое знание в готовом виде, а организует 

«открытие» его самими детьми. В этом творческом процессе ещё ярче прояв

ляются и развиваются не только знаниевые и психологические характеристи

ки личности, но и деятельностные качества, во многом определяющие 

успешную самореализацию ученика сначала в учёбе, а затем и в жизни: уме

ние ставить перед собой цели, самостоятельно находить пути их достижения, 

умение планировать и организовывать свою деятельность, корректировать и 

адекватно оценивать ее результаты, умение вырабатывать и реализовывать 
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согласованное решение, работать в команде, обосновывать свою позицию и 

понимать позицию других. 

При организации деятельности учащихся 1 класса ведущим является принцип 

психологической комфортности, поскольку мотивация к учебной деятельно

сти может быть достигнута только при условии её благоприятного эмоцио

нального сопровождения.  

Содержание курса 

   В курсе математики выделяется несколько содержательных линий: число-

вая,  алгебраическая, геометрическая, функциональная, логическая, анализ 

данных, текстовые задачи. При этом каждая линия отражает логику и этапы 

формирования математического знания в  процессе  познания и  осуществля

ется на  основе  тех реальных источников, которые привели к их  возникно

вению в культуре, в истории развития математического знания. 

  Так,  числовая  линия  строится  на  основе  счета  предметов  (элементов 

множества) и измерения величин. Понятия множества и величины подводят 

учащихся с разных сторон к понятию числа: с одной стороны, натурального 

числа,  а  с другой – положительного действительного числа.  

  Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во  

многом  дополняет  ее  и  обеспечивает  лучшее  понимание  и  усвоение изу

чаемого материала, а также повышает уровень обобщенности усваиваемых 

детьми  знаний. Учащиеся записывают выражения и  свойства чисел с помо

щью буквенной символики, что помогает им  структурировать  изучаемый 

материал, выявить сходства и различия, аналогии. 

   Изучение  геометрической  линии  в  курсе  математики  начинается до

статочно рано, при этом на первых порах основное внимание уделяется раз

витию пространственных представлений, воображения, речи и практических  

навыков черчения: учащиеся  овладеют навыками  работы  с  такими измери

тельными и чертежными инструментами, как линейка, угольник, а несколько 

позже − циркуль, транспортир. Программа предусматривает  знакомство с 

плоскими  и  пространственными  геометрическими  фигурами.  В рамках 

геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными по

нятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и многоуголь

ника, области и границы, окружности и круга и др., которые используются 

для решения разнообразных практических задач. 

   Достаточно  серьезное  внимание  уделяется  в  данном  курсе  развитию 
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логической линии при изучении арифметических, алгебраических и геомет

рических  вопросов  программы.  Практически  все  задания  курса  требуют 

от учащихся выполнения логических операций − анализ, синтез, сравнение, 

обобщение,  аналогия,  классификация,  способствуют  развитию  познава

тельных процессов − воображения, памяти, речи, логического мышления. 

   Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся информа

ционную грамотность, умение самостоятельно получать информацию из 

наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, Интернет-источников и 

работать  с  полученной  информацией:  анализировать,  систематизировать  

и представлять в различной форме, в том числе, в форме таблиц, диаграмм и 

графиков; делать прогнозы и выводы; выявлять закономерности и суще

ственные признаки, проводить классификацию; составлять различные ком

бинации из заданных элементов и осуществлять перебор вариантов, выделять 

из них варианты, удовлетворяющие заданным условиям. 

   Функциональная  линия  строится  вокруг  понятия  функциональной зави

симости  величин,  которая  является промежуточной  моделью между реаль

ной действительностью и общим понятием функции, и служит, таким обра

зом, основой изучения в старших классах понятия функций. Учащиеся 

наблюдают за взаимосвязанным изменением различных величин, знакомятся 

с понятием переменной величины, и к 4 классу приобретают значительный 

опыт фиксирования зависимостей между величинами с помощью таблиц, 

диаграмм, графиков движения и простейших формул. 

    Знания,  полученные  детьми  при  изучении  различных  разделов  курса, 

находят практическое применение при решении текстовых задач. В рамках 

линии текстовых задач они овладевают различными видами математиче

ской деятельности, осознают практическое значение математических знаний, 

у них развиваются логическое мышление, воображение, речь. 

Особенностью курса является то, что после планомерной  отработки  

небольшого  числа  базовых  типов  решения  простых и составных задач 

учащимся предлагается широкий спектр разнообразных  структур,  состоя

щих из  этих базовых элементов,  но  содержащих некоторую новизну и раз

вивающих у детей умение действовать в нестандартной ситуации. 

Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, 

с  одной  стороны,  обеспечить  прочное  усвоение  учащимися  изучаемых 

методов работы с задачами, а с другой, − создать условия для их системати

зации, и на этой основе раскрыть роль и значение математики в развитии об
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щечеловеческой культуры. 

Основные разделы и темы (1-4 классы) 

Числа и арифметические действия с ними (200 ч) 

Совокупности  предметов  или  фигур,  обладающих  общим  свойством. 

Составление совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение ча

сти совокупности. 

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, 

столько же, больше (меньше) на … Порядок. 

Соединение  совокупностей в  одно  целое  (сложение).  Удаление  части со

вокупности (вычитание). Переместительное свойство сложения совокупно

стей. Связь между сложением и вычитанием совокупностей. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. 

Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок 

следования при счете. Десятичные единицы счета. Разряды и классы. Пред

ставление  многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  

Связь между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, №). 

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки 

арифметических действий (+, −, ∙ , : ). Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. 

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических дей

ствий (между сложением и вычитанием, между умножением и делением). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Частные 

случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). Кратное сравнение 

чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. Связь между компо

нентами и результатов арифметических действий. 

Свойства  сложения  и  умножения:  переместительное  и  сочетательное 

свойства  сложения  и  умножения,  распределительное  свойство  умножения 

относительно сложения и вычитания (правила умножения числа на сумму и 
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суммы на число, числа на разность и разности на число). Правила вычитания 

числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и разности на  число. Де

ление  с  остатком.  Компоненты  деления  с  остатком,  взаимосвязь между 

ними. Алгоритм деления с остатком. 

Оценка и прикидка результатов арифметических действий. Монеты и купю

ры. 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Ис

пользование свойств арифметических действий для рационализации вычис

лений (перестановка и  группировка слагаемых в сумме, множителей в про

изведении и др.). 

Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алго

ритм, обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, вы

числение на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических  

измерений. Потребности практических измерений  как источник расширения 

понятия числа. 

Доли.  Сравнение  долей.  Нахождение  доли  числа  и  числа  по  доле. 

Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и 

на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей 

с одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, 

числа по его части и части, которую одно число составляет  от другого. 

Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение  и  вычитание  дробей  с  одинаковыми  знаменателями.  Правиль

ные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из 

неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной 

дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменате

лями дробной части) 

Текстовые задачи (130 ч) 

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами,  

представленными  в  задаче.  Проведение  самостоятельного  анализа задачи.  
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Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграм

мы,  краткой  записи  и  др.).  Планирование  хода  решения  задачи. Решение 

текстовых задач арифметическим способом (по действиям с пояснением,  по  

действиям  с  вопросами,  с  помощью  составления  выражения). 

Арифметические действия с величинами при решении задач. Соотнесение 

полученного  результата  с  условием  задачи,  оценка  его  правдоподобия. 

Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи. 

Задачи  с  некорректными  формулировками  (лишними  и  неполными дан

ными, нереальными условиями). Примеры задач, решаемых разными спосо

бами. 

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое мате

матическое решение (модель). 

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,  

вычитание,  умножение,  деление), содержащие  отношения  «больше (мень

ше) на …», «больше (меньше) в …» 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b Ч c: путь − 

скорость − время (задачи на движение), объем выполненной работы − произ

водительность труда  − время (задачи  на  работу),  стоимость − цена товара − 

количество товара (задачи на стоимость) и другие. 

Классификация простых задач изученных типов. 

Составные задачи на все 4 арифметические действия.  Общий способ анализа 

и решения составной задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». Задачи на нахождение чисел по 

их сумме и разности. 

Задачи на приведение к единице. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на 

дроби. Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием). 

Пространственные отношения. 
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Геометрические фигуры и величины (60 ч) 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – 

тоньше,  спереди  – сзади, сверху – снизу,  слева  – справа, между и  др. 

Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. Представления о плоских и пространственных геометриче

ских фигурах. Области и границы. 

Составление  фигур  из  частей  и  разбиение  фигур  на  части.  Равенство 

геометрических фигур. Конструирование фигур из палочек. 

Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур:  точка,  линия (кри

вая, прямая, замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треуголь

ник,  четырехугольник,  пятиугольник,  многоугольник,  прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг, прямой, острый и тупой углы, прямоугольный 

треугольник, развернутый угол, смежные  углы, вертикальные  углы, цен

тральный угол окружности и угол, вписанный в окружность.  

Построение развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда.  

Использование для построений чертежных инструментов (линейки, чертеж

ного угольника, циркуля, транспортира). 

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны много

угольника; центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, реб

ра и грани куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Преобразование  фигур  на  плоскости.  Симметрия  фигур  относительно 

прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии.  Построение симметричных фи

гур на клетчатой бумаге. 

План, расположение объектов на плане. 

Геометрические  величины  и  их  измерение.  Длина  отрезка.  Непосред

ственное сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр)  и  соотношения 

между ними. Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь  геометрической   фигуры.  Непосредственное   сравнение фигур по  

площади.  Измерение  площади.  Единицы площади  (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и 
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соотношения между ними. Площадь прямоугольника и прямоугольного тре

угольника. Приближенное измерение площади геометрической  фигуры. 

Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический миллиметр, 

кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотноше

ния между ними. Объем куба и прямоугольного параллелепипеда 

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения 

углов: угловой градус. Транспортир. 

Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими 

величинами. 

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов 

измерений геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. 

Свойство углов треугольника, четырехугольника. Свойство смежных углов. 

Свойство вертикальных углов и др. 

Величины и зависимости между ними (50 ч) 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. 

Единица измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора 

мерки. Сложение и вычитание величин. Умножение и деление величины на 

число. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вы

читании величин. Свойства величин. 

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Едини

цы  массы (грамм, килограмм,  центнер, тонна) и соотношения между ними. 

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вмести

мости. Единица вместимости: литр; ее связь с кубическим дециметром. 

Измерение  времени.  Единицы  времени  (секунда,  минута,  час,  сутки, год) 

и соотношения между ними. Определение времени по часам. Название меся

цев и дней недели. Календарь. 

Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. 

Доля величины  (половина,  треть, четверть, десятая,  сотая,  тысячная и др.). 

Процент как сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выражен

ная дробью. Правильные и неправильные части величин. 
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Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, фик

сирование  результатов  наблюдений в  речи, с  помощью таблиц,  формул, 

графиков. 

Зависимости  между  компонентами  и  результатами  арифметических дей

ствий. 

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с пе

ременной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, P = (a + 

b) Ч 2.  

Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формула площади прямоугольного треугольника S = (a ∙ b) : 2. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a Ч b Ч c.  

Формула объема куба: V = a Ч а Ч а. 

Формула пути  s = v Ч t  и ее аналоги: формула стоимости  С = а Ч х, формула 

работы  А = w Ч t  и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b Ч 

c. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками коор

динатного  луча.  Равномерное  движение  точек  по  координатному  лучу 

как модель равномерного движения реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном 

одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удале

ния: vсбл.  Ч= v1+ v2и vуд.  Ч= v1− v2.Формулы расстояния d между двумя 

равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу (d = s0− (v1+ v2) ∙ t), в противоположных направлениях 

(d = s0+ (v1+ v2) ∙ t), вдогонку (d = s0− (v1− v2) ∙ t), с отставанием (d= s0− (v1− 

v2) ∙ t). Формула одновременного движения  s = vсбл. Ч tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математиче

ском языке  с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехо

да от одного способа фиксации зависимостей к другому. 

Алгебраические представления (40 ч) 
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Числовые и  буквенные выражения. Вычисление значений простейших бук

венных выражений при заданных значениях букв. 

Равенство и неравенство. 

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0; а ∙ 1 

= 1 ∙ а = а;  а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0;  а : 1  = а;   0 ∙: а = 0  и др. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий  с помощью буквен

ных  формул: а + b = b + а − переместительное свойство сложения, (а + b) + с 

= а + (b + с) − сочетательное свойство сложения, а ∙ b = b ∙ а − переместитель

ное свойство умножения, (а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство 

умножения, (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительное свойство умножения 

(правило умножения суммы на число), (а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − 

правило вычитания числа из суммы, а − (b + с) = а − b − с − правило вычита

ния суммы из числа, (а + b) : с = а : с + b : с −правило деления суммы на чис

ло и др. 

Формула деления с остатком: a = b Ч c + r,  r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида а + х = b,  

а – х = b,  x – a = b,  а Ч х = b,  а : х = b,  x : a = b (простые). Составные урав

нения, сводящиеся к цепочке простых. 

Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. 

Множество  решений  неравенства.  Строгое  и  нестрогое  неравенство. Зна

ки і, Ј . Двойное неравенство. 

Математический язык и элементы логики (20 ч) 

Знакомство  с  символами  математического языка,  их использование для по

строения математических высказываний. Определение истинности и ложно

сти высказываний. Построение простейших высказываний с помощью логи

ческих связок и слов  «...  и/или  ...»,  «если ...,  то ...», «верно/неверно, что 

...», «каждый», «все», «найдется», «не». 

Построение  новых способов действия  и способов решения текстовых задач. 

Знакомство со способами решения задач логического характера. 

Множество. Элемент  множества. Задание множества перечислением его 

элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение. Равные множества. Диаграмма Эйлера 
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− Венна. 

Подмножество. Пересечение множеств. Свойства  пересечения  множеств.  

Объединение  множеств.  Свойства объединения множеств. 

Работа с информацией и анализ данных (40 ч) 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение, количество. Сравнение  предметов  и  совокупностей  предме

тов по свойствам. 

Операция.  Объект  операции.  Результат  операции.  Операции  над предме

тами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неиз

вестных:  объекта  операции,  выполняемой  операции,  результата операции.  

Программа  действий.  Алгоритм.  Линейные,  разветвленные  и циклические  

алгоритмы.  Составление,  запись  и выполнение  алгоритмов различных  ви

дов.  Составление  плана  (алгоритма)  поиска  информации. 

Сбор информации, связанной с пересчетом предметов, измерением величин; 

фиксирование,  анализ  полученной  информации,  представление  в  разных 

формах. 

Составление  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  фигур  и др. 

по заданному правилу. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информа

ции. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, суще

ственных замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Упорядоченный  перебор  вариантов.  Сети  линий.  Пути.  Дерево  возмож

ностей. 

Круговые,  столбчатые  и  линейные  диаграммы:  чтение,  интерпретация 

данных, построение. 

Обобщение и систематизация знаний. 

Содержание программы для 1 класса 

Числа и арифметические действия с ними (70 ч) 
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Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. Составление 

группы предметов по заданному свойству (признаку). Выделение части груп

пы. 

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, 

столько же, больше (меньше) на … Порядок. 

Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части груп

пы  предметов  (вычитание).  Переместительное  свойство  сложения групп 

предметов. Связь между сложением и вычитанием групп предметов. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и 

вычитанием величин. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное 

изображение чисел совокупностями точек, костями домино, точками на чис

ловом отрезке и т.д. Предыдущее и последующее число. Количественный и 

порядковый счет. Чтение, запись и сравнение чисел с помощью знаков =, №, 

>, <. 

Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название ком

понентов сложения и вычитания. Наглядное изображение сложения и вычи

тания с помощью групп предметов и на числовом отрезке. Связь между сло

жением и вычитанием. Зависимость результатов сложения и вычитания от  

изменения  компонентов.   

Разностное сравнение чисел  (больше на...,  меньше на ...). Нахождение неиз

вестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложе

ния в пределах 9 («треугольная»). 

Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. 

Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и вычи

тание в пределах 10. 

Монеты  1 к., 5 к, 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное изобра

жение десятков с помощью треугольников. Чтение, запись, сравнение, сло
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жение и вычитание «круглых десятков» (чисел с нулями на конце, выража

ющих целое число десятков). 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с 

помощью треугольников  и точек.  Запись  и чтение двузначных чисел, пред

ставление их в виде суммы десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. 

Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через разряд.  Анало

гия  между  десятичной  системой  записи  чисел  и десятичной системой мер. 

Таблица  сложения  однозначных  чисел  в  пределах  20  («квадратная»). 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

Работа с текстовыми задачами (20 ч) 

Устное решение простых задач на смысл сложения  и вычитания при изуче

нии чисел от 1 до 9. 

Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых 

задач (схемы, схематические рисунки и др.). 

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. 

Задачи  на  разностное  сравнение  (содержащие  отношения «больше (мень

ше) на…»). Задачи, обратные данным. Составление выражений к текстовым 

задачам. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, 

нереальными условиями). 

Составные задачи на  сложение,  вычитание и разностное  сравнение  в 2−4 

действия. Анализ задачи и планирование хода ее решения. Соотнесение  по

лученного  результата  с  условием  задачи,  оценка  его правдоподобия. За

пись решения и ответа на вопрос задачи. Арифметические действия с вели

чинами при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (14 ч) 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – 

тоньше,  спереди  – сзади, сверху – снизу,  слева  – справа, между и  др. 

Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, 
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цилиндр, конус. Представления о плоских и пространственных геометриче

ских фигурах. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование 

фигур из палочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и гра

ницы. Ломаная. Треугольник, четырехугольник, многоугольник, его вершины 

и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: сан

тиметр, дециметр; соотношение между ними. Построение отрезка заданной 

длины с помощью линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Объединение и пересечение геометрических фигур. 

Величины и зависимости между ними (10 ч) 

Сравнение  и  упорядочение  величин.  Общий принцип  измерения величин. 

Единица измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора 

мерки. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вы

читании величин. Свойства величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм. 

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и 

результатами арифметических действий, их фиксирование в речи. 

Числовой отрезок. 

Алгебраические представления (14 ч) 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений 1 – 2 действия без скобок. 

Равенство и неравенство, их запись с помощью знаков  >,  <,  =  

Уравнения вида а + х = b,  а – х = b,  x – a = b,  а Ч х = b,  решаемые на основе 

взаимосвязи между частью и целым. 

Запись  переместительного свойства сложения с  помощью  буквенной фор

мулы: а + б = б + а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных 
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равенств вида:  а + б = с,  б + а = с,  с − а = б. 

Математический язык и элементы логики (2 ч) 

Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками  

сравнения,  сложения  и  вычитания,  их  использование  для  построения  вы

сказываний.  Определение  истинности  и  ложности  высказываний. 

Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных (2 ч) 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение,  количество.  Сравнение  предметов  и  групп  предметов  по 

свойствам. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск за

кономерности размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице. 

Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые 

использовались в древности на Руси и в других странах. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 классе. 

Портфолио ученика 1 класса. 

Содержание программы для 2класса 

Числа и арифметические действия с ними (60 ч) 

Приемы  устного  сложения  и  вычитания  двузначных  чисел.  Запись сло

жения и вычитания двузначных чисел «в столбик». Сложение и вычитание 

двузначных чисел с переходом через разряд. 

Сотня.  Счет  сотнями.  Наглядное  изображение  сотен.  Чтение,  запись, 

сравнение,  сложение  и  вычитание  «круглых  сотен»  (чисел  с  нулями  на 

конце, выражающих целое число сотен). 

Счет  сотнями,  десятками  и  единицами.  Наглядное  изображение трех-

значных  чисел.  Чтение,  запись,  упорядочивание  и  сравнение  трехзначных 

чисел, их представление в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный  

состав).  Сравнение,  сложение  и  вычитание  трехзначных  чисел. 

Аналогия между десятичной системой записи трехзначных чисел и десятич-
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ной системой мер. 

Скобки.  Порядок  выполнения  действий  в  выражениях,  содержащих сло

жение и вычитание (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание 

числа  из суммы.  Использование свойств сложения и вычитания  для рацио

нализации вычислений. 

Умножение и  деление натуральных чисел. Знаки умножения  и деления ( ∙ , : 

). Название компонентов и результатов умножения и деления. Графическая 

интерпретация умножения и деления. Связь между умножением и делением. 

Проверка умножения и деления. Нахождение неизвестного множителя, де

лимого, делителя. Связь между компонентами и результатов умножения и 

деления. 

Кратное  сравнение  чисел  (больше  в  ...,  меньше  в  ...).  Делители  и крат

ные. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и де

ление (со скобками и без них). 

Переместительное свойство умножения. 

Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел. 

Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. 

Умножение и деление круглых чисел. 

Порядок выполнения действий  в выражениях,  содержащих сложение, вычи

тание, умножение и деление (со скобками и без них). 

Распределительное  свойство  умножения.  Правило  деления  суммы  на чис

ло. Внетабличное умножение и деление. Устные приемы внетабличного 

умножения и  деления. Использование  свойств  умножения  и  деления  для 

рационализации вычислений. 

Деление  с  остатком с  помощью моделей.  Компоненты  деления с  остат

ком, взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деле

ния с остатком 

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 

1000. Устное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 
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1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

Работа с текстовыми задачами (28 ч) 

Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация 

решения. 

Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по со

держанию),  их  краткая  запись  с  помощью  таблиц.  Задачи  на  кратное 

сравнение  (содержащие  отношения  «больше  (меньше)  в…»).  Взаимооб

ратные задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». 

Составные  задачи в  2–4 действия  на  все  арифметические  действия  в пре

делах 1000 

Задачи  с буквенными  данными. Задачи на вычисление длины ломаной; пе

риметра треугольника и четырехугольника; площади и периметра прямо

угольника и квадрата. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (20 ч) 

Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Плоскость.  Угол.  Прямой,  острый  и тупой  углы.  Перпендикулярные пря-

мые. 

Прямоугольник.  Квадрат.  Свойства  сторон  и  углов  прямоугольника  и 

квадрата. Построение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по за

данным длинам их сторон. 

Прямоугольный параллелепипед, куб Круг и окружность, их центр, радиус, 

диаметр. Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью цирку

ля. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение гео-

метрических фигур. 

Единицы длины: миллиметр, километр. 

Периметр прямоугольника и квадрата. 
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Площадь  геометрической  фигуры.  Непосредственное  сравнение фигур по  

площади.  Измерение  площади.  Единицы  площади  (квадратный  санти- 

метр, квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. Площади фигур,  составлен-

ных из прямоугольников и квадратов. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, 

кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем 

прямоугольного параллелепипеда, объем куба. 

Преобразование,  сравнение,  сложение  и  вычитание  однородных  геомет

рических величин. 

Величины и зависимости между ними (6 ч) 

Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычита-

ние  величин.  Необходимость  выбора  единой  мерки  при  сравнении, сло-

жении и вычитании величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и 

результатами умножения и деления. 

Формула площади прямоугольника: S = a ∙ b. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = (a Ч b) Ч c. 

Алгебраические представления (10 ч) 

Чтение  и  запись  числовых и  буквенных  выражений,  содержащих действия 

сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок). 

Вычисление значений простейших буквенных выражений при заданных зна-

чениях букв. 

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных 

равенств вида:  а ∙ b = с,  b ∙ а = с,  с : а = b, с : b = a. 

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а ∙ 1 = 1 ∙ а 

= а;   а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0;  а : 1  = а;   0 ∙: а = 0  и др. 

Обобщенная  запись  свойств  арифметических  действий  с  помощью бук-

венных формул: 

а + b = b + а − переместительное свойство сложения, 
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(а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения, 

а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения, 

(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения, 

(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительное свойство умножения (умноже-

ние суммы на число), 

(а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы, 

а − (b + с) = = а − b − с − вычитание суммы из числа, 

(а + b) : с = а : с + b : с − деление суммы на число и др. 

Уравнения вида   а ∙ х = b,   а : х = b,  x : a = b, решаемые на основе графиче-

ской модели (прямоугольник). Комментирование решения уравнений. 

Математический язык и элементы логики (2 ч) 

Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изобра

жения и обозначения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окруж

ности и круга, их радиуса, диаметра, центра. 

Определение  истинности  и  ложности  высказываний.  Построение про

стейших высказываний вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...». 

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логи

ческого характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных (10 ч) 

Операция. Объект и результат операции. 

Операции  над  предметами,  фигурами,  числами.  Прямые  и  обратные 

операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой опера-

ции, результата операции. 

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические  

алгоритмы.  Составление,  запись  и  выполнение  алгоритмов  различных ви-

дов. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. 

Составление  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  фигур  и др. 

по заданному правилу. 
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Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможно-

стей. 

Сбор  и  представление  информации  в  справочниках,  энциклопедиях, Ин

тернет - источниках  о продолжительности жизни различных животных и 

растений, их размерах, составление по полученным данным задач на все че

тыре арифметических действия, выбор лучших задач и  составление  «Задач

ника класса». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе. 

Портфолио ученика 2 класса. 

Содержание программы для 3 класса 

Числа и арифметические действия с ними (35 ч) 

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллио

нов и т.д. Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел 

(в пределах 1 000 000 000 000). Представление натурального числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и 

деление (без остатка) круглых чисел. 

Умножение  многозначного  числа  на  однозначное.  Запись  умножения «в 

столбик». 

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 

Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения 

многозначных чисел. 

Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: ал

горитм, обратное действие, вычисление на калькуляторе. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Упрощение  вычислений с  многозначными  числами на основе свойств 

арифметических действий. 

Построение  и  использование  алгоритмов  изученных случаев  устных и 

письменных действий с многозначными числами. 
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Работа с текстовыми задачами (40 ч) 

Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и 

реализация решения. Поиск разных способов решения. 

Составные задачи в 2−4 действия с натуральными числами на смысл дей

ствий сложения, вычитания, умножения и деления, разностное и кратное 

сравнение чисел. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b Ч c: путь − 

скорость − время (задачи на движение), объем выполненной работы − произ

водительность труда  − время (задачи  на  работу),  стоимость − цена товара − 

количество товара (задачи на стоимость) и др. 

Классификация  простых  задач  изученных  типов.  Общий  способ анализа и 

решения составной задачи. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и 

квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (11 ч) 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно пря-

мой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на 

клетчатой бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение 

развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы  длины:  миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр, соот

ношения между ними. 

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, 

вычитание, умножение и деление на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (14ч) 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью 

таблиц. 
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Измерение  времени.  Единицы  измерения  времени: год, месяц, неделя, сут

ки,  час, минута, секунда. Определение времени по часам. Название месяцев 

и дней недели. Календарь. Соотношение между единицами измерения време

ни. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ни

ми. 

Преобразование,  сравнение,  сложение  и  вычитание  однородных  величин. 

Переменная.  Выражение  с  переменной.  Значение  выражения с перемен-

ной. 

Формула.  Формулы  площади  и  периметра  прямоугольника:  S  =  a  ∙  b, P 

= (a + b) Ч 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a Ч b Ч c.  

Формула объема куба: V = a Ч а Ч а. 

Формула пути  s = v Ч t  и ее аналоги: формула стоимости  С = а Ч х, форму-

ла работы  А = w Ч t  и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b 

Ч c. 

Наблюдение  зависимостей  между  величинами,  их  фиксирование  с  помо-

щью таблиц и формул. 

Построение  таблиц по формулам зависимостей  и формул зависимостей по 

таблицам.  

Алгебраические представления (10 ч) 

Формула деления с остатком: a = b Ч c + r,  r < b. 

Уравнение.  Корень  уравнения.  Множество  корней  уравнения.  Составные 

уравнения, сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b,  а – х = b, x – a = b,  

а Ч х = b,  а : х = b,  x : a = b). Комментирование решения уравнений по ком-

понентам действий. 

Математический язык и элементы логики (14 ч) 

Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их 

разрядов и классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, 

изображением пространственных фигур. 

Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и 
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ложности  высказываний.  Построение простейших высказываний с помо

щью логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», 

«каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда». 

Множество. Элемент  множества.  Задание  множества перечислением его 

элементов и свойством. 

Пустое  множество  и  его  обозначение. Равные  множества.  Диаграмма 

Эйлера − Венна. 

Подмножество. Пересечение множеств. Свойства  пересечения  множеств.  

Объединение  множеств.  Свойства объединения множеств. 

Переменная. Формула. 

Работа с информацией и анализ данных (12 ч) 

Использование  таблиц  для  представления  и  систематизации  данных. 

Интерпретация данных таблицы. Классификация элементов множества по 

свойству. Упорядочение и систематизация информации в справочной лите-

ратуре. 

Решение  задач  на упорядоченный  перебор вариантов  с  помощью  таблиц 

и дерева возможностей 

Выполнение проектных работ  по темам: «Из  истории  натуральных  чисел»,  

«Из  истории  календаря».  Планирование  поиска  и  организации информа

ции Поиск информации в справочниках, энциклопедиях, Интернет-ресурсах .  

Оформление  и  представление  результатов  выполнения проектных работ. 

Творческие работы учащихся по теме: «Красота и симметрия в жизни». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе. 

Портфолио ученика 3 класса. 

Содержание программы для 4 класса 

Числа и арифметические действия с ними (35 ч) 

Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного. 

Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел (с 

остатком). Общий  случай деления многозначных чисел. 
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Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка 

результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность  натуральных  чисел  для практиче-

ских  измерений. Потребности практических измерений  как источник рас-

ширения понятия числа. 

Доли.  Сравнение  долей.  Нахождение  доли  числа  и  числа  по  доле. 

Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и 

на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей 

с одинаковыми числителями. Деление и дроби. 

Нахождение  части числа, числа по его  части  и части,  которую  одно чис-

ло составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его 

проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные  числа.  Выделение целой ча-

сти из неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде непра-

вильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми 

знаменателями дробной части). 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дро

бями и смешанными числами. 

Работа с текстовыми задачами (42 ч) 

Самостоятельный  анализ  задачи,  построение  моделей,  планирование и ре

ализация  решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение получен

ного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Проверка за

дачи. 

Составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на все арифмети

ческие действия, разностное и кратное сравнение. Задачи на сложение, вычи

тание и разностное сравнение дробей и смешанных чисел. 

Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и 
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дроби, которую одно число составляет от другого. Задачи на нахождение 

процента от числа и числа по его проценту. 

Задачи  на  одновременное  равномерное  движение  двух  объектов  

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с от-

ставанием): определение расстояния между ними в заданный момент вре-

мени, времени до встречи, скорости сближения (удаления). 

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фи-

гур. 

Геометрические фигуры и величины (15 ч) 

Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), 

площадь, связь с прямоугольником. 

Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, 

вписанный в окружность. 

Измерение  углов.  Транспортир.  Построение  углов  с  помощью  транспор-

тира. 

Единицы  площади:  квадратный  миллиметр,  квадратный  сантиметр, квад

ратный  дециметр,  квадратный  метр,  ар,  гектар,  соотношения  между ни

ми. 

Оценка площади. Приближенное вычисление  площадей  с помощью палет

ки. 

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометриче

ских величин.  Умножение  и  деление  геометрических  величин  на  нату

ральное число. 

Величины и зависимости между ними (20 ч) 

Зависимости  между  компонентами  и  результатами  арифметических дей

ствий. 

Формула площади прямоугольного треугольника:  S = (a Ч b) : 2. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками ко-

ординатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как 

модель равномерного движения реальных объектов. 
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Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном 

одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удале-

ния: vсбл.  Ч= v1+ v2и vуд.  Ч= v1− v2.Формулы расстояния d между двумя 

равномерно движущимися  объектами  в момент  времени t для движения 

навстречу друг другу (d = s0− (v1+ v2) ∙ t), в противоположных направлениях 

(d = s0+ (v1+ v2) ∙ t), вдогонку (d = s0− (v1− v2) ∙ t), с отставанием (d = s0− (v1− 

v2) ∙ t). Формула одновременного движения  s = vсбл. Ч tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью 

формул, таблиц, графиков (движения). Построение графиков движения по 

формулам и таблицам. 

Преобразование,  сравнение,  сложение  и  вычитание  однородных  величин, 

их умножение и деление на натуральное число 

Алгебраические представления (6 ч) 

Неравенство.  Множество  решений  неравенств а.  Строгое  и  нестрогое 

неравенство. Знаки і, Ј   Двойное неравенство. 

Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных 

чисел с помощью числового луча. 

Использование буквенной символики для обобщения и систематизации зна-

ний. 

Математический язык и элементы логики (2 ч) 

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, запи

сью неравенств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с язы

ком диаграмм и графиков. 

Определение  истинности  высказываний.  Построение  высказываний  с по

мощью логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то 

...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда», «и/или». 

Работа с информацией и анализ данных (16 ч) 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, 

интерпретация данных, построение. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, суще-

ственных  замечаний и иллюстрирующих  их  примеров;  конспектирование. 
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Выполнение проектных работ по темам: «Из истории дробей», «Социологи

ческий  опрос  (по за данной  и ли  самостоятельно  выбранной  теме)».  Со

ставление плана поиска информации; отбор источников информации. Выбор 

способа представления информации. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 4 классе. 

Портфолио ученика 4класса. 

Результаты изучения курса 

Содержание  курса  математики  обеспечивает  реализацию  следующих  

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 становление основ гражданской российской идентичности, уважения к 

своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-

этических  качеств  личности,  адекватных  полноценной  математиче

ской  деятельности; 

 целостное восприятие окружающего мира, начальные представления 

об истории развития математического знания, роли математики в си

стеме знаний; 

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в динамично  изменяю

щемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации; 

 принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла 

учения и интерес к изучению математики; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ

ки, способность к рефлексивной самооценке собственных действий и 

волевая саморегуляция; 

 освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 

сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  умение  находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 мотивация  к  работе  на  результат,  как  в  исполнительской,  так  и  в 

творческой деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке 

как «рабочей» ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

Метапредметные результаты: 

 умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха 

грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, вы

являть и конструктивно устранять причины затруднения; 
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 освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и со

хранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффек

тивных способов и средств достижения результата, планирование, про

гнозирование, реализация построенного проекта; 

 умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе 

выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 опыт использования методов решения проблем творческого и поиско

вого характера; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 способность к использованию знаково-символических средств матема

тического языка и средств ИКТ для описания и исследования окружа

ющего мира (представления информации, создания  моделей  изучае

мых  объектов и процессов, решения  коммуникативных  и познава

тельных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности; 

 овладение различными способами поиска (в справочной литературе, 

образовательных Интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, орга

низации и передачи информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными  задачами,  готовить  свое  выступление  и  высту

пать  с  аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 формирование специфических для математики логических операций 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, уста

новление причинно-следственных связей, построение рассуждений, 

отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для полно

ценного функционирования в современном обществе; развитие логиче

ского, эвристического и алгоритмического мышления; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов; 

 освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», 

«критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать воз

можность и  право  каждого  иметь  свое  мнение,  способность  аргу

ментировать  свою точку зрения; 

 умение работать в паре и группе, договариваться о распределении 

функций  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный  кон

троль, адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение  

окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникно

вении − готовность конструктивно их разрешать; 

 начальные представления о сущности и особенностях математического 

знания, истории его развития, его обобщенного характера и роли в си

стеме знаний; 
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 освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, 

множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и 

отношения  между  объектами  и  процессами  различных  предметных  

областей знания; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе  с учебными моделями) в соответ

ствии с содержанием учебного предмета  «математика». 

Предметные результаты: 

 освоение опыта самостоятельной математической деятельности по по

лучению  нового  знания,  его  преобразованию  и  применению  для  

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение устной и письменной математической речью, основами ло

гического,  эвристического и  алгоритмического мышления,  простран

ственного воображения, счета и измерения, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, диа

граммы,  графики),  исполнения и построения алгоритмов; 

 умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с 

числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их 

значения, решать текстовые  задачи, простейшие  уравнения и неравен

ства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать про

стейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геометри

ческие фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графи

ками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и ин

терпретировать данные; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамот

ности; 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  
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 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этиче

ские нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опи

раясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке 

парно-групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных дей

ствий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

 учиться отличать правильно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио

нальную оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже из

вестного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентиро-

ваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равен

ства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 
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 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математиче

ских моделей (предметных,  схематических рисунков, схем); находить 

и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей; 

 средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета.  

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого тек

ста); 

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в па

рах и малых группах.  

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих умений: 

 уметь в простейших случаях продолжить заданную закономерность, 

найти нарушения закономерности; 

 уметь объединять совокупности предметов в одно целое, выделять 

часть совокупности, устанавливать взаимосвязь между частью и це

лым, сравнивать совокупности с помощью составления пар; 

 уметь изображать, складывать и вычитать числа с помощью числового 

отрезка; 

 уметь выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток и в пределах 100 без перехода через ряд; 

 уметь практически измерять длину, массу, объем, различными едини

цами измерения (шаг, локоть, стакан и т.д.); 

 уметь решать с комментированием по компонентам действий уравне

ния вида а+х=b, а-х=b, х-а=b; 
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 уметь анализировать и решать простые и составные задачи(2 действия) 

на сложение, вычитание и разностное сравнение чисел; 

 уметь распознавать простейшие геометрические фигуры: квадрат, пря

моугольник, треугольник, куб,  круг, шар, разбивать фигуру на части, 

составлять целое из частей (в простейших случаях), устанавливать вза

имосвязь между целой фигурой и ее частями. 

Учащиеся должны уметь  использовать при выполнении заданий:  

 знания последовательности чисел от 1 до 100, уметь читать, записывать 

и сравнивать эти числа, строить их графические модели, определять 

для каждого числа предыдущее и последующее; 

 знание названий компонентов действий сложения и вычитания; 

 знание состава числа 2-10, таблицу сложения однозначных чисел и со

ответствующих случаев вычитания (на уровне автоматизированного 

навыка); 

 знание общепринятых единиц измерения: сантиметр, дециметр, кило

грамм, литр. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика»  во 2-м классе является формирование следующих умений:  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудни

честве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опи

раясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и зада

ния учебника  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных дей

ствий.  

 Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самосто

ятельно; 

 учиться совместно с учителем,  обнаруживать и формулировать учебную 

проблему  совместно с учителем; 
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 учиться планировать учебную деятельность на уроке;  

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 

(на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учите

лем; 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  допол

нительная  информация (знания) для решения учебной  задачи в один 

шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для  решения 

учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  само

стоятельные  выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и зада

ния учебника  

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого тек

ста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного 

чтения.  

 совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 



343 
 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений: 

 знать последовательность чисел от 1 до 1000, уметь читать, записывать 

и сравнивать эти числа, строить их графические модели; 

 уметь выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 

1000; 

 знать таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие слу

чаи деления(на уровне автоматизированного навыка); 

 уметь правильно выполнять устно все четыре арифметических дей

ствия с числами в пределах 100 и с числами в пределах 1000 в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

 уметь выполнять деление с остатком чисел в пределах 100; 

 уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержа

щих 2-3 действия (со скобками и без них); 

 уметь решать уравнения вида а∙ х = b, а: х = b, х : а = b (на уровне 

навыка) с комментированием по компонентам действий; 

 уметь анализировать и решать составные текстовые задачи в 2-3 дей

ствия. 

 знать единицы измерения длины: метр, дециметр, сантиметр, милли

метр, километр. 

 уметь чертить отрезок заданной длины, измерять длину отрезка. 

 уметь находить периметр многоугольника по заданным динам его сто

рон и с помощью измерений. 

 уметь строить на  клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник, строить 

окружность с помощью циркуля. 

 уметь вычислять площадь прямоугольника по заданным длинам его 

сторон и наоборот, находить одну из сторон прямоугольника по пло

щади и длине другой стороны. 

 знать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. 
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3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Ма

тематика» в 3-м классе является формирование следующих умений:  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этиче

ские нормы общения и сотрудничества); 

 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать вы-

бор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и зада

ния учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое 

отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих универ

сальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учеб

ную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимо

сти, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполне

ния своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предпола-

гать, какая   информация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники ин

формации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 
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разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группиро-

вать факты и явления; определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 

простой план учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представ-

лять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и зада

ния учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуа

ций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 дослушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть го

товым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя);  

 отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивно

го чтения.  

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотруд

ничать в совместном решении проблемы (задачи); 

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться догова

риваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе 

являются формирование следующих умений.  

 уметь читать, записывать и сравнивать многозначные числа (в  преде

лах миллиарда); 



346 
 

 уметь выполнять письменное сложение и вычитание многозначных чи

сел,  умножение и деление многозначного числа на однозначное, 

умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д., умножение и деле

ние круглых чисел, сводящееся к предыдущим случаям, умножение 

многозначных чисел; 

 уметь правильно выполнять устные вычисления с многозначными чис

лами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

 знать названия компонентов действий. Уметь читать числовые  и бук

венные выражения, содержащие 1-2 действия,  с использованием тер

минов: сумма, разность, произведение, частное; 

 уметь использовать изученные свойства операций над числами для 

упрощения вычислений. 

 уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержа

щих 3-4 действия (со скобками и без них); 

 знать формулы пути (s = v∙t), стоимости (C = a∙n), работы (A = v∙t), 

площади и периметра прямоугольника (S = a∙b, P = (a + b), уметь их ис

пользовать для решения текстовых задач; 

 знать единицы измерения массы и времени: килограмм, грамм, цент

нер, тонна, секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век – и со

отношения между ними; 

 знать названия месяцев и дней недели; 

 уметь определять время по часам; 

 уметь анализировать  и решать изученные виды текстовых задач в 2-4 

действия на все четыре арифметических действия; 

 уметь решать с комментированием по компонентам. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе 

являются формирование следующих умений: 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач название и последователь

ность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа 

начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении различных задач названия и последователь

ность разрядов в записи числа; 
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 использовать при решении различных задач названия и последователь

ность первых трёх классов; 

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 объяснять соотношение между разрядами; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих дей

ствий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих дей

ствий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в запи

си числа; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих дей

ствий знание о позиционности десятичной системы счисления; 

 использовать при решении различных задач знание о единицах измере

ния величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ни

ми; 

 использовать при решении различных задач знание о функциональной 

связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, вре

мя, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сво

димых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1 000; 

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифмети

ческих действий, отношения между числами и зависимость между 

группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, рас

стояние; производительность труда, время работы, работа); 

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифме

тическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выра

жений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая ана

лиз и проверку своих действий; 

 прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, 

разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия 

остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений 
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с одной переменной при заданном значении переменных; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении 

уравнений вида: a ± x = b; x – a = b; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; 

понимать и   объяснять, как изменяется результат сложения, вычита

ния, умножения и деления в зависимости от изменения одной из ком

понент. 

 вычислять объём параллелепипеда (куба); 

 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольни

ков; 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоуголь

ный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фи

гуры; 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, сто

роны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, 

круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы 

(вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

 находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих дей

ствий знание о названии и последовательности чисел в пределах 

1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том,  

 как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять прикидку результатов арифметических действий при реше

нии практических и предметных задач; 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выра

жений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая ана
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лиз и проверку своих действий; 

 находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть од

но число составляет от другого; 

 иметь представление о решении задач на части; 

 понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух 

объектов: вдогонку и с отставанием; 

 читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

 распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их поло

жения на плоскости; 

 распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, 

цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 

 находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

 решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и ре

зультатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; 

(х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

 решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

 

2.2.2.9. Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов рас

крытия Федерального государственного образовательного стандарта началь

ного общего образования (2009) по предметным областям «Естествознание. 

Обществознание (Окружающий мир)» и используется для обучения в четы

рехлетней начальной школе в образовательном учреждении любого типа. 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной шко

ле — представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систе

му его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у 

младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный 

социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах 

окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям от

носятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; 

нравственный портрет и духовное богатство человека современного обще

ства; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 
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национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов 

России. 

В последние годы в среде практических работников появилось осозна

ние важности изучения окружающего мира не только для дальнейшего 

успешного обучения, но для интеллектуального и особенно для духовно-

нравственного развития младших школьников. Эта позиция зафиксирована и 

в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета объединя

ют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой пред

метной области состоит в формировании целостного взгляда на окружаю

щую социальную и природную среду, место человека в ней, познании уча

щимся самого себя, своего «Я». 

Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов обучения, т.е. реа

лизовать социальные и образовательные цели естественнонаучного и обще

ствоведческого образования младших школьников. 

Личностные цели представлены двумя группами целей. Одна группа 

относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, ко

торые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и са

мооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформи

рованность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понима

ния особой роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание 

особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, люб

ви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности 

к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрос

лыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности 

любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с 

учетом изменений среды обитания. 
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Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде 

всего, образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о раз

ных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего 

мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания 

обучения и конструировании его методики особое внимание уделяется осво

ению метапредметных результатов естественнонаучного и обществовед

ческого образования. Достижения в области метапредметных результатов 

позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность 

младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его 

психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специ

альный раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого 

определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно формиру

ющихся средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов 

особое место занимают интеллектуальные, регулятивные и коммуникатив

ные действия: 

 интеллектуальные как способность применять для решения учебных и 

практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования раз

личных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследова

тельской, творческой), понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообраз

ной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего 

мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают 

способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, класси-

фикация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной инфор-

мации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание  и др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир 

были определены его функции: образовательная, развивающая, воспиты-
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вающая. Образовательная функция заключалась в создании условий для 

формирования у школьников разнообразных сведений о природе, обществе, 

человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, 

освоения доступных для понимания младшим школьником терминов и поня

тий. Развивающая функция обеспечивала формирование научных взглядов 

школьника на окружающий мир, психическое и личностное развитие обуча

ющегося, формирование его общей культуры и эрудиции. Воспитывающая 

функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, приня

тием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными 

знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой де

ятельности и систему общественных отношений. Реализация этого 

принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает воз

можность учесть одну из важнейших психологических особенностей 

младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия 

окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных 

сторон действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рож

дает «болезнь блуждания от одного предмета к другому и интеллекту

альную бес толковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только 

общий подход к отбору содержания в системе «человек-природа-

общество», но и более частные составляющие этой системы: «человек 

и предметный мир», «человек и другие люди», «человек и его само

сть», «человек и творческая деятельность». Это обеспечивается пред

ставленностью знаний из различных предметных областей — природо

ведческие, географические, гигиенические, психологические, истори

ческие и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных 

для ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуаль

ного психического и личностного развития, а также последующего 

успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможно

сти удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои 

склонности и таланты. Актуализация содержания обучения предпола

гает его отбор с учетом специфики социальных ролей данной возраст

ной группы, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное 

взаимодействие с различными сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого 

эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую 

культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому 
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большое внимание в программе уделяется общекультурным сведениям 

— творчество выдающихся российских граждан, научных открытиях, 

истории развития техники, искусства, литературы и др. Для реализации 

этого принципа в программу введен специальный раздел «Расширение 

кругозора школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окру-

жающему миру определяется социальной значимостью решения задачи 

экологического образования младших школьников. Этот принцип реа

лизуется двумя путями: расширением представлений школьников о 

взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики «Человек и 

растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также рас

крытием системы правил поведения в природе, подчиняющиеся прин

ципу «Не навреди». Действие принципа распространяется не только на 

отношение человека к природным объектам, но и к другим людям 

(элементы социальной экологии). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последова

тельность и перспективность обучения, возможность успешного изуче

ния соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов 

в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и 

социальных явлений широко использовать местное окружение, прово

дить экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в 

краеведческий, исторический, художественный музеи и т.п. Все это 

обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и 

облегчает усвоение естественнонаучных и обществоведческих поня

тий. 

Отбор конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержа

ния обучения подчинялся определенным требованиям. 

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, явля

ется раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание станов

ления трудовой деятельности людей, история развития культуры общества. 

Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются, наполняются но

выми понятиями и терминами. 

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу 

обучения в начальной школе, учитывалось следующее: 

 уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом 

уровне, в том числе в дошкольном детстве; 
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 необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с 

этапа общей ориентировки в термине или понятии на этап осознания 

существенных его характеристик; 

 зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логиче

ской связной речи, коммуникативных умений, обеспечивающих разви

тие у младших школьников представлений о языке науки конкретной 

образовательной области, осознанное оперирование усвоенными тер

минами и понятиями; 

 преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и 

понятийного аппарата, то есть реализацию пропедевтического значе

ния этапа начального образования, формирование готовности к даль

нейшему усвоению научных понятий. 

3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретиче

ских сведений с деятельностью по их практическому применению, что опре

делило необходимость дать в программе перечень экскурсий, опытов, прак

тических работ. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные ли

нии: 

 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от 

других живых существ, индивидуальность человека, здоровье и образ 

его жизни, знание себя как необходимое условие эмоционального бла

гополучия и успешной социализации. Темы: «Ты — первоклассник», 

«Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); «Земля — наш 

общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо (орга

низм)» (4 класс) 

 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно от

носиться к другим людям, правила культурного поведения и почему их 

нужно выполнять. Темы: «Ты — первоклассник»,  «Мы и вещи» (1 

класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 класс); «Каким был человек в 

разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и общество» 

(4 класс). 

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить 

без природы, почему люди должны беречь природу. Темы: «Родная 

природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — био

логическое существо (организм)» (4 класс). 

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему 

гражданин любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья 

как ячейка общества. Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина 

— Россия» (2 класс), «Как трудились люди в разные времена (истори
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ческие эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 

класс). 

 История родной страны: как рождалось и развивалось наше государ

ство, какие важнейшие события произошли в его истории, как развива

лась экономика, техника, культура и искусство в нашей стране. Темы: 

«Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные 

времена (исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные време

на (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он 

живет» (4 класс). 

Представленная в программе логика изложения содержания образования в 

рамках предмета Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обу

чения. Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого 

учебного курса — определенность, жизненность, реальность всех воспри

нимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах создаются, в ос

новном, искусственные — (учебные) ситуации, которые, «в чистом виде» в 

жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания 

земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений, ко

торые с успехом могут использоваться при изучении других предметов. При

чем эта особенность процесса изучения мира распространяется на все его 

стороны — природу и общество, предметный мир и человека, его деятель

ность и творчество. Эта особенность предмета продиктовала две технологи

ческие позиции, представленные в средствах обучения: 

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюде

ния, опыты и пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности 

учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных 

организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на 

пришкольном участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры ит.д.). 

Логика построения процесса изучения Окружающего мира на уроках в клас

се (обучение идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) направле

на на создание (конструирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, 

предвидения, предположения, которые становятся основой для появления у 

обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного учебного 

диалога. 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: 

оживить знания школьника, систематизировать их, создать стройную карти

ну определенного исторического периода развития нашего государства. Осо

бенно важны уроки обобщения в четвертом классе, именно здесь системати
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зируются знания, полученные за все четыре года обучения, и создается воз

можность четко представить обобщенное видение исторических эпох: 

«Древняя Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская Россия», 

«Современная Россия». 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число 

часов по классам: 1 класс — 66 ч, 2класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч., 4класс — 

68 ч. Распределение часов по темам условно, учитель по своему усмотрению 

может изменить соотношение часов. 

К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поис

ковые, исследовательские и творческие задания. 

 

Содержание курса 

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 време

ни по часам с точностью до часа. Домашний адрес. Школа, школьные поме

щения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду 

работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посиль

ной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в сто

ловой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, пра

вильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккурат

ность. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, 

обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. До

рожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», 

«железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное дви

жение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, 

во дворах домов и на игровых площадках. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и 

труд. Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в 

работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться 

успехам друзей. 

Универсальные учебные действия: 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, 

знаки дорожного движения; 
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 воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспор

том; 

 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 деятель

ности. 

Ты и здоровье (6 ч) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой 

полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. Солнце, 

воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения 

за столом. 

Универсальные учебные действия: 

 демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, 

упражнения утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Мы и вещи (6 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас 

одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к ве

щам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и 

газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Универсальные учебные действия: 

 классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, 

обувь, мебель и т. д.); 

 ориентироваться при решении учебных и практических задач напра

вила 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, музы

ка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения 

о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравне

ние разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния 

неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4–

5растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, упо

требление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, внешний 
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вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными 

растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и ди

кие 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; 

 определять последовательность времен года (начиная с любого), нахо

дить ошибки в предъявленной последовательности; 

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой при

роды; 

 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 домаш

них животных; 

 различать животных по месту обитания. 

Родная страна (19 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов се

мьи. 

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, ате

лье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, 

библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду лю

дей. 

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, обме

ниваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопро

сы, формулировать вопрос; 
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 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях 

культуры и быта; кратко рассказывать на тему «Что делают в …»; 

 называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисун

ки), 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 живот

ными и растениями. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хо

зяйство 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, растения, люди); предметы и изделия, созданные чело

веком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Универсальные учебные действия: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

 сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и раз

личия. 

Кто ты такой (10 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким ро

дится человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, 

какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по ча

сам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура 

поведения за столом. Воспитание у себя организованности, любознательно

сти, желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила 

поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, 
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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, зака

ливания; 

 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. Се

мейное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. 

Как семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений 

в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. 

Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. 

Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на 

природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого 

отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, 

справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению - 

правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. Внешнее 

проявление чувств. Внимание человека к используемым жестами мимике. 

Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, 

мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появи

лись правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Универсальные учебные действия. 

 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотноше

ниях 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) 
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Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает 

свою любовь. Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие 

его от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. 

Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые 

человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд 

хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на 

транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы (эко

номист, 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 — многонациональная страна. Жизнь разных народов России 

(труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. 

Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о сла

вянах. Славянское поселение в V–IX 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 Долгору

кий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процвета

нии Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. Достопримечатель

ности древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов 

к слову «Родина»; 

 различать флаг и герб России. Основные достопримечательности. 

 различать основные достопримечательности родного края и описывать 

их; 

 ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные 

права и обязанности граждан России, права ребенка; 

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-

рассуждении) события, связанные с историей Древней Руси. 

Мы — жители Земли (25 ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. 
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Царства природы. Животное и растение — живые существа. Природные 

сообщества. 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, бе

резняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекар

ственные, 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 ле

са. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. 

Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности раз

ных водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители 

растительного и животного мира разных водоемов (пруда, болота). Река как 

водный поток. Типичные представители растительного и животного мира ре

ки. Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водое

мах и реках. Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 

представителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные рас

тения луга. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых 

на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные 

культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек. Природа как источник пищи, здоровья, различных 

полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений при

роды в искусстве и литературе. Роль человека в сохранении природных объ

ектов. Правила поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. 

«Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одо

машнил животных. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий 

музей, места сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). 

Экскурсии в исторический (краеведческий), художественный музеи, на пред

приятие, в учреждение культуры и быта (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выход

ных. Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного 

«древа». Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедоб

ные 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 ориенти

ровкой на родной край); 

 различать понятия (без термина): сообщество, деревья-кустарники-

травы, лекарственные и ядовитые растения; 

 составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество»; 

 моделировать на примере цепи питания жизнь леса; 

 конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного 

поведения в лесу; 

 отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко харак

теризовать его особенности; 

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различ

ных состояний воды; 

 проводить несложные опыты по определению свойств воды; 

 отличать водоем от реки как водного потока; 

 описывать представителей растительного и животного мира луга (по

ля, 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» ин

формацию, 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 ис

тории. 

Универсальные учебные действия: 
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 ориентироваться в понятии «историческое время»; 

 различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

Земля — наш общий дом (10 ч) 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной систе

мы. «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. Значе

ние воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разно

образие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязне

ния. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. 

Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы по

знания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель 

Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные 

обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних циви

лизаций 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 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, под

тверждающих различные их свойства; 

 называть источники воды, характеризовать различные водоемы; 

 моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответ

ствии 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. Расте

ния и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвой
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ные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. Растения — жи

вые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолет

ние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в пита

нии. Размножение растений. Распространение плодов и семян. Охрана расте

ний. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 

Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

Универсальные учебные действия: 

 характеризовать значение растений для жизни; 

 различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризо

вать 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 несъе

добные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупрежде

ние 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 че

ловек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозво

ночные. Позвоночные (на примере отдельных групп и представителей).

 Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспо

собление к среде обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи пита

ния. Как животные воспитывают своих детенышей. Как человек одомашнил 

животных. 

Универсальные учебные действия: 

 характеризовать роль животных в природе; 

 приводить примеры (классифицировать) одноклеточных и многокле

точных животных; 

 характеризовать животное как организм; 
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 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями обитания животного; 

 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

 составлять описательный рассказ о животных разных классов; 

 составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в Рос

сии»; 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, сме

лость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества 

славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, по

суда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и 

бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, бояри

на, 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, «Каки

ми 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 (кузнеч

ное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного 

дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освое

ние космоса. Строительство. Первые славянские поселения, древние города 

(Великий Новгород, Москва, Владимир). 
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Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные историче

ские эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родно

го 

края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); 

Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до про

возглашения первого русского царя); Россия (основные исторические собы

тия, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на 

водный объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны 

от загрязнения. В краеведческий (исторический), художественный музеи, на 

предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и 

культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и 

ночи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в 

рабочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», 

«крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко характеризо-

вать их; 

 рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер 

ремесла по результату труда ремесленника; 

 приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России; 

 называть древние города, описывать их достопримечательности; 

 ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»; 

 объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической 

эпохе (например, «Древняя Русь», «Московская Русь»); рассказывать 

об основных исторических событиях, происходивших в это время; 

 называть даты образования Древней Руси, венчания на царства перво

го русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего 

русского царя; 

 называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, про

светителей Руси и России. 

 

4 класс (68 ч) 

Введение (1 ч) 

Человек — часть природы. Природа — источник существования чело

века. Зависимость жизни и благополучия человека от природы. 
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Универсальные учебные действия: 

 объяснять значение природы как источника существования человече

ского общества. 

Человек — живое существо (организм) (30 ч) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и си

стемы органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора 

больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значе

ние в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной систе

мы. Движения и физкультура. Пищеварительная система. Ее органы (общие 

сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ни

ми. Правильное питание как условие здоровья. Дыхательная система. Ее ор

ганы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов ды

хания (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. Ор

ганы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган вы

деления — 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 бла

гополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими эмо

циями. Охрана органов чувств. Внимание, память, речь, мышление. Условия 

их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрос

лость. Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого возду

ха, питания, общения с другими людьми и деятельности ребенка для его раз

вития. 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 эмоционального благополучия. Режим дня школьника. 

Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на доро

ге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. Детские 

болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.). 

Человек — часть природы. Чем человек отличается от животных. Мыш

ление и речь. Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отроче

ство. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: значение чи
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стого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности 

ребенка. 

Человек среди людей. Доброта, справедливость, забота о больных и стари

ках — 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, твор

чество). Передача отношения человека к природе в верованиях, искусстве, 

литературе. Детские болезни, их причины и признаки заболевания. Правила 

поведения во время болезней. 

Универсальные учебные действия: 

 характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать 

особенности деятельности различных органов; 

 объяснять роль нервной системы в организме; 

 рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

 характеризовать человека как часть природы: выделять общее и от

личное от организма животного; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития чело

века; 

 характеризовать условия роста и развития ребенка; 

 различать положительные и отрицательные качества человека, приво-

дить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, спра

ведливости и др. 

Человек и общество, в котором он живет (37 ч) 

Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тунд

ра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики (раститель

ный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодоро

дие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-сибирская рав

нина (особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних 

городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности гео

графического положения, природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности 

граждан России. Правители древнерусского и российского государства. Пер
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вый 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 эпо

хи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные 

книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй поло

вине XVIII века. Первые университеты в России. М.В.Ломоносов. Школа и 

образование в ХIХ веке, в Советской России. Возникновение и развитие биб

лиотечного дела. Искусство России в разные времена (исторические эпохи). 

Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. 

Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней 

Руси. Древнерусский театр. Искусство России XVIII века. Памятники архи

тектуры. Творения В.И.Баженова. Изобразительное искусство XVIII века. 

Возникновение публичных театров. Искусство России ХIХ века. «Золотой 

век» русской культуры. А. С.Пушкин — «солнце русской поэзии» (страницы 

жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, художни

ков (В. А. Жуковский. А. Н. Плещеев, Н. А. Некрасов, В.И. Даль, А. А. Фет, 

Л.Н. Толстой, А. П.Чехов, М. И. Глинка, П. И. Чайковский, В. А. Тропинин, 

И. И. Левитан и др.). Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, 

художников, поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода 

(Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). Произведения художников 

России(А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Поэты 

ХХ века(М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, 

А.Т.Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. 

Маршаки др.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шо

стакович). Современный театр. 

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба сла

вян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 

рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость роди

ны. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Отечественная война 1812 года. 

М.И. Кутузов. Великая Отечественная война. Главные сражения советской 

армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Ру

си. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. 

Первые книги по истории России. Борьба русского народа с польскими за

хватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская 

война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за 

свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального искус

ства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 
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Экскурсии. В краеведческий, художественный музеи, музей художника, 

писателя, композитора. 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и 

выходных. Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических   

нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, 

наложение повязок, компрессов и пр.). 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и 

рабочей тетради). 

Универсальные учебные действия: 

 описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схе

мах) особенности разных природных зон; 

 моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности 

разных почв; 

 находить на карте равнины и горы России (своего края); 

 выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам 

(достопримечательностям); 

 составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

 ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характери-

стику конкретными примерами; 

 составлять рассказы-повествования об исторических событиях, свя

занных с развитием культуры Российского государства; 

 называть основные события в культурной жизни России и их даты (в 

разные исторические времена); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов раз

ных исторических эпох; 

 называть имена наиболее известных правителей Древней и Руси и 

России разных исторических эпох, рассказывать об их вкладе в разви

тие 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 протека

ния. 

 

Планируемые результаты обучения 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

 воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, 

страны, достопримечательности столицы России; 
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 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания 

на улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

 ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях 

культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 

 различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

 определять последовательность времен года (начиная с любого), нахо

дить ошибки в предъявленной последовательности; кратко характери

зовать сезонные изменения; 

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой приро

ды; 

 описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного 

и животного мира; 

 сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся могут научиться: 

 анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избе

гать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движе

ния; 

 различать основные нравственно-этические понятия; 

 рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный 

портрет членов семьи, друзей; 

 участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка при

роды. 

 

К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношени

ях членов семьи; 

 называть основные права и обязанности граждан России, права ребен

ка; 

 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художе

ственном произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

 различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столе

тие); соотносить событие с датой его происхождения; 

 кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

 называть царства природы; 

 описывать признаки животного и растения как живого существа; 

 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 
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 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различ

ных состояний воды; 

 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать со

общества; 

 описывать представителей растительного и животного мира разных со

обществ; 

 сравнивать представителей растительного и животного мира по усло

виям их обитания. 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-

описании) изученные сведения из истории Древней Руси; 

 ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-

кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и 

ягодные культуры» 

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с про

граммой); 

 приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

 

К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

 характеризовать условия жизни на Земле; 

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой 

воздуха; 

 описывать свойства воды (воздуха); 

 различать растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризо

вать значение органов растения; 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 характеризовать животное как организм; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями по

ведения и условиями обитания животного; 

 составлять описательный рассказ о животном; 

 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

 характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства (в пределах изученного); 

 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. 

разных эпох; 
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 называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого 

русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего рус

ского царя; 

 работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 

 ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия 

«век», «столетие», «эпоха»; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). 

Различать географическую и историческую карты. Анализировать 

масштаб, условные обозначения на карте; 

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

 проводить несложные опыты по размножению растений; 

 ориентируясь на существенный признак, проводить классификацию 

животных по классам; 

 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические вре

мена 

 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории 

родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение реме

сел; научные открытия и др.); 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравни

вать свои высказывания с текстом учебника. 

 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 

 характеризовать признаки живого организма, характерные для челове

ка; 

 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного по

ведения в среде обитания; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития челове

ка; характеризовать условия роста и развития ребенка; 

 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приво

дить примеры (жизненные и из художественной литературы) проявле

ния доброты, честности, смелости и др.; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в 

соответствии с учебной задачей находить на географической и истори

ческой карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на 

карте, плане; 

 описывать характерные особенности природных зон России, особенно

сти почв своей местности; 

 составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 
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 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться термина

ми «историческое время», «эпоха», «столетие»; 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной ис

торической эпохе; 

 называть имена наиболее известных правителей разных исторических 

эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие об

щества и его культуры; 

 различать (называть) символы царской власти, символы современной 

России. Называть имя Президента современной России; 

 описывать основные события культурной жизни России (в разные ис

торические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов раз

ных исторических эпох. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: 

 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, со

блюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные 

и вредные привычки; 

 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответ

ствии с ним строить общение; 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, из

менения государственного устройства, события в культурной жизни) (в 

рамках изученного). 
 

2.2.2.10. Основы религиозных культур и светской этики 

Пояснительная записка 

«Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от 

дикости…», — эти слова А.С. Пушкина могут стать эпиграфом к курсу «Ос

новы духовно-нравственной культуры народов России». 

Основа всех человеческих ценностей — нравственность Мы живем в 

государстве с древней историей и многовековыми традициями. Наше обще

ство пережило самые разные по эмоциональному накалу и влиянию на лич

ность периоды развития, в том числе и период отторжения от исторических 

корней, резкого отрицания права личности на поиск истины в религиозной 

вере. В целях консолидации сил общества для его процветания и развития, 

формирования индивидуальной нравственной культуры человека, ознаком

ления с духовными ценностями народа было принято решение об обновле

нии предметных областей государственного стандарта начального общего 
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образования и введении новой предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Уже в далекой древности люди понимали, что нравственность — это 

«наука о соглашениях, придуманных людьми для того, чтобы совместно 

жить наиболее счастливым образом» (К. Гельвеций), что «мораль в извест

ном смысле напоминает грамматику. Можно знать правила, но писать без

грамотно» (Френе), что «нравственность заключается в совершенном позна

нии добра, в совершенном умении и желании творить добро (И.Г. Песта

лоцци), и, конечно, «главное условие нравственности — желание стать нрав

ственным (Сенека). Сегодня нравственный аргумент становится главным в 

диалоге с подрастающим поколением. «Если нравственность уходит из жиз

ни общества, то оно превращается в волчью стаю, в банку со скорпионами, и 

людям ничто не препятствует уничтожать друг друга. Никакие юридические 

законы не возместят утрату обществом и человеком нравственного начала», 

— эта мысль принадлежит Патриарху Кириллу, который заботится о буду

щем нашей страны не только как представитель Русской Православной 

Церкви, но и общественный деятель, гуманист, заботящийся о формировании 

нравственной составляющей человеческого существования. Именно Кирилл, 

будучи митрополитом Смоленским и Калининградским, вышел с обоснован

ным предложением к Президенту РФ о введении в учебные планы общеобра

зовательных школ курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

В Конституции РФ закреплено признание конфессионального много

образия российского общества и уважение к людям любой веры. Исходя из 

этого, запрещается установление обязательной или государственной религии, 

гарантированы свобода совести и вероисповедания, равноправие граждан 

независимо от их отношения к религии и религиозных взглядов. Это должно 

стать принципом организации, отбора содержания и методов ознакомления с 

религиями в условиях общеобразовательных учебных заведений. В частно

сти, религиозная часть российского общества имеет право на реализацию 

своих специфических образовательных потребностей, а государство с уваже

нием относится к этим потребностям и обеспечивает их удовлетворение при 

соблюдении законных интересов и прав нерелигиозной части общества и 

общегосударственных интересов. Указанные потребности заключаются в си

стематическом изучении детьми (чьи семьи считают себя последователями 

определенных религий) истории и культуры конкретной религии или всех 

основных религий, ознакомлении с отдельными религиозными обычаями, 

ставшими традиционными. То есть разговор идет о культурообразующем со

держании духовно-нравственного воспитания как неотъемлемой части исто



377 
 

рического и культурного наследия российского общества. В нашем понима

нии, «Основы духовно-нравственной культуры народов России» отражают не 

религиозное, а этическое, культурологическое содержание, ориентированное 

на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. То 

есть разговор идет о формировании у школьников представлений о вкладе 

разных религий в становление культуры общества, о роли различных кон

фессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. 

Одной из задач курса духовно-нравственной культуры должно быть 

развитие у младших школьников эстетической восприимчивости, которая 

является не только индивидуальным, но, во многом, общественным чув

ством. Именно эстетическая восприимчивость позволяет человеку проявлять 

уважение к культуре разных народов, вероисповеданий, эпох; отделять нрав

ственное от безнравственного; понять, что многогранная русская культура 

возникла на предшествующем тысячелетнем опыте, что современная литера

тура, живопись, архитектура и музыка (даже самого модернистского направ

ления) не может существовать без культуры прошлого. В этой связи хотелось 

бы особо подчеркнуть мысль  Д. С. Лихачева о том, что воспитание эстетиче

ской восприимчивости к прошлому не есть отрешение от современности. В 

этом случае «… это и обеднение себя, это и неуважение к древнерусской 

культуре, которая сама бала обращена в будущее, искала осуществления сво

их идеалов не только непосредственно в настоящем, но и в отдаленном бу

дущем. Было бы бессмысленно стремиться в прошлое, когда это прошлое са

мо устремлялось в будущее. Обращение к культуре прошлого — это не из

мена своей культуре, а дополнение и обогащение ее». 

Развитие общества объективно предполагает диалог различных куль

тур, построенный на взаимодействии и взаимоуважении. Общее будущее 

людей, живущих на Земле, связано с осознанием самоценности каждой 

нации, с уважением к различным верованиям и традициям народа. «Для че

ловечества отойти от края пропасти — это значит преодолеть разобщен

ность», — писал А.Д. Сахаров
19

. Вместе с тем, отбор содержания для форми

рования духовно-нравственной культуры у младших школьников таит опас

ность, если разработчики программ будут пытаться создать современную Ва

вилонскую башню. 

Представители разных конфессий выступают категорически против 

«механического смешения Православия с иными религиями и конфессиями. 

Это было бы не только кощунственно, но и грозило бы нам утратой религи

озной идентичности…» — пишет Патриарх Кирилл 2. Деятели церкви против 

                                                           
19Сахаров А.Д. Тревога и надежда. 2-е изд. М., 1991, с. 12. 
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и формализованного однобокого представления о причастности к религиоз

ному мышлению, которые выступают во внешних атрибутах («псевдоправо

славной одежде», ограничению общения с другими людьми и пр.). По этому 

поводу Патриарх Кирилл пишет: «Это пародия на Церковь, дурновкусие. 

Насаждая фольклорное, музейное, костюмированное Православие, мы тем 

самым словно сигнализируем обществу и человеку о том, что наша вера яко

бы не имеет никакого отношения к современной жизни. А между тем место 

Православия — на стремнине жизни и в сокровенном обиталище наших 

чувств».  

«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил…» — сказано 

в Священном Писании. Применительно к нашей проблеме это означает, что 

основная цель новой предметной области начального образования — позна

комить школьников с вкладом религий в становление культуры цивили-

заций. 

Духовно-нравственная культура не равняется (и не является синони

мом) религиозной культуры. Духовность человека всегда рассматривалась 

как преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов над ма

териальными. Такое понимание очень важно, т. к. сама идея формирования 

духовности деградируется, если участники процесса будут понимать указан

ные понятия как синонимические. Вместе с тем, такая тенденция уже наме

чается, в частности, при рассмотрении отдельных компонентов программы 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
20

 Стоит обра

титься к проекту программы по православию, чтобы подтвердить высказан

ное положение. Содержание этой программы подробно знакомит четверо

классника с религиозными идеями, освещает детально библейские истории и 

жизнь святых. Все это не только невозможно усвоить за отведенное учебное 

время, но и разрушает концептуальные позиции стандарта, где определен 

культуроведческий принцип отбора содержания: «формирование первона

чальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности; становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, ос

нованной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях наро

дов России».
21

 

                                                           
20

Л.Л. Шевченко. Проект программы «Основы православной культуры». М.— 2009. 

 
21

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М. —

2009,с.16. 
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В связи со сказанным перед образовательным учреждением стоит 

сложная задача — отобрать методы и формы работы, наиболее адекватные 

задачам духовно-нравственного воспитания младших школьников. Не слу

чайно обсуждаемое направление деятельности школы начинается с ее перво

го звена. Это очень благодатный возраст для приобщения к философии жиз

ни, так как в этом возрастном периоде возникает глубокий интерес к окру

жающему миру, обществу, личности, взаимоотношениям людей и т. п. 

Младший школьник открыт для диалога на самые различные темы, в том 

числе, о человеческих добродетелях и пороках. Вместе с тем, особенно важно 

учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт детей 

этого возраста: особенности восприятия ими философских идей, тяги к эмо

циональным впечатлениям, глубокая вера во «взрослого», податливость вли

яниям и авторитету воспитателя. Это накладывает особые обязательства на 

педагога: не навредить, не увлечься «философствованием», подбирать для 

обсуждения с детьми только яркие и доступные факты и т. д. 

Главная задача — выделить в разных субкультурах общие ценности и 

показать их влияние на развитие цивилизации и на жизнь современного об

щества. 

 

Содержание курса 

1. Россия — многонациональная держава 

Родина — место, где человек родился, живет, где жили его предки. 

Россия —     наша Родина. Россия объединила более ста разных народов: 

больших и малых. РФ — братский союз свободных народов. Конституция — 

закон, охраняющий их права на территорию, язык, культуру, религию. Рус

ский язык — государственный язык России. 

История объединения славянских и неславянских земель (общее пред

ставление). Север, Поволжье, Забайкалье, Сибирь. 

Жизнь и быт народов, населяющих Россию. Дружественные отношения 

разных народов России. Исторические примеры дружбы людей разных наци

ональностей и уровня культуры (В.К. Арсеньев и Д. Узала; декабристы и 

представители народов Сибири). 

Защита Отечества — долг гражданина, не зависимый от его нацио

нальности, вероисповедания. Великая Отечественная война — пример вы

полнения долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов — 

представителей разных народов. 

2. Многообразие культур народов России 
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Культура каждого народа неповторима. Культурные традиции разных 

народов РФ: особенности жилища, одежды, питания. Известные писатели, 

деятели искусства — представители разных народов. 

Культура народа, рожденная религией. Традиционные религии России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Главные внешние особенности раз

ных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты). 

Народные и религиозные праздники разных народов России: Рожде

ство, Масленица, Пасха; Курбан-байрам, День рождения пророка, Навруз; 

Шабат, Пурим; Весак, Цаган Сар. Традиции, связанные с народными и рели

гиозными праздниками. 

3. Что объединяет разные народы 

Правила поведения в обществе, их возникновение. Становление обще

человеческих ценностей: что относится к общечеловеческим законам нрав

ственности. Доброта, справедливость, честность, почитание родителей, щед

рость, преданность, терпимость — общечеловеческие нравственные ценно

сти. Независимость нравственных правил поведения от национальности, ве

роисповедания. 

Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни: 

сестра милосердия; опыты ученых над собой; Кирилл Белозерский, С. Саров

ский, Ксения Петербургская и др. 

Следование общечеловеческим ценностям в представлениях разных 

религий (Иисус Христос; Георгий Победоносец; Авраам; пророк Мухаммед; 

апостол Павел; Будда). 

Представленность  общечеловеческих ценностей в фольклоре разных 

народов (пословицы, сказки, легенды), в светской и религиозной художе

ственной литературе, произведениях живописи. 

Последствия несоблюдения нравственных ценностей, грехопадение 

(Каин и Авель; История блудного сына). 

Универсальные учебные действия: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из про

читанных текстов; 

 соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения 

живописи; 

 анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фоль

клора, реалистических и фольклорных текстах. Сравнивать главную 

мысль реалистических, фольклорных и религиозных текстов. Прово

дить аналогии между героями, их поведением и духовными нравствен

ными ценностями; 
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 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать вы

сказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

 создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) словес

ный портрет его героя; 

 описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного 

текста, произведения живописи, иконописи; 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнрав

ственного) поведения человека; 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

4. Расширение кругозора школьника 

Исторические сведения о жизни и быте народов, населяющих Россию: 

как возникло многонациональное российское государство (общее представ

ление). Славянские и неславянские племена на территории Руси, присоеди

нение к России народов Севера, Поволжья, Прибайкалья, Сибири. 

Дополнительные сведения о традиционных религиях России. Икона — 

символ православия, знак благословления верующих на благие дела. Роль 

«красного угла» в русском доме. 

Исторические и архитектурные памятники разных религий. Монастыри 

- центры духовной культуры и просвещения. Иерусалим, «Стена плача»; па

годы. 

Легенды, притчи о рождении Будды; о рождении пророка Мухаммада, 

полумесяце — символе ислама. 

«Юности честное зерцало…» — книга о воспитании нравственных ка

честв растущего человека. 

 

5. Проектная деятельность 

Сообщения-презентации «Чему учит книга «Домострой» XIV века», 

«Литературно-педагогический памятник XVIII века ”Юности честное зерца

ло» «; «Правила поведения, отраженные в народных сказках», «Чему учат 

пословицы и поговорки». Презентация на тему «Чести человек не кинет, хоть 

головушка сгинет». Проект-презентация «История религиозного праздника» 

(по выбору). 
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2.2.2.11. Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Определяющими характеристиками данной программы являются инте

грация искусств и полихудожественное развитие школьника. Структура, со

держание, концептуальные положения творческого развития ребенка, учеб

ные задачи, виды и формы работы с детьми, а также педагогические подходы 

и методологические основания программы опираются на концепцию образо

вательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской 

академии образования» Институт художественного образования» Б.П. Юсо

вым. 

Данная программа учитывает передовой опыт современных направле

ний педагогики искусства в области художественного образования школьни

ков, научно-методические концепции, технологии обучения, а также измене

ния культурного пространства России, появление новых имен, тенденций, 

произведений искусства. 

Современный уровень социокультурного развития общества диктует 

иную культуру общения педагога с учащимися (ученик становится субъек

том образовательного процесса), требует от учебных программ созвучных 

педагогических характеристик, обеспечивающих полихудожественное разви

тие школьников. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является 

реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармонич

ного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельно

сти, развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством; 

формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзыв

чивости и культуры восприятия произведений профессионального и народ

ного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; 

любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нрав

ственных качеств, способности проявления себя в искусстве и форми

рование художественных и эстетических предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации во

ображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов 

искусства; развитие желания привносить в окружающую действитель

ность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельно

сти; 
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 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, де

коративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, 

языком графической грамоты и разными художественными материала

ми с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания 

выразить в своем творчестве свои представления об окружающем ми

ре; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития диффе

ренцированного зрения, освоения выразительности художественно-образного 

языка изобразительного искусства, приоритетности самостоятельной худо

жественно-творческой деятельности школьника, восприятия разных видов 

искусства. 

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительно

го искусства является органическое единство учебного и воспитательного 

процессов в условиях интеграции и взаимодействия с другими образователь

ными дисциплинами. 

Характерными признаками развивающего обучения в условиях полиху

дожественного подхода (по Б.П. Юсову) на уроках изобразительного искус

ства являются следующие: 

1. Духовное возвышение ребенка. Необходимость воспитания учителем ду

ховных потребностей и интересов учащихся, детских переживаний и нрав

ственных помыслов как высшей задачи урока. Духовная устремленность по

могает развивать в ребенке возвышенные чувства, связанные с искусством и 

творческими достижениями художественной культуры, умение любить и це

нить культурное наследие родной страны и народов мира, помогает личности 

откликаться на возвышенные стимулы жизни. 

2. Действие, радость, увлечение школьника работой. Изобразительное твор

чество должно порождать в ребенке чувство радости и желания участвовать в 

коллективном творческом проекте, что выступает непременной предпосыл

кой воспитательного и развивающего влияния художественных знаний. 

3. Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный 

процесс общение ребенка с живым словом, музыкой, красками, формами, 

ритмом, движением. Дети должны быть свидетелями и участниками живого 

формообразования в художественном событии, которыми являются уроки 

искусства. Творческий продукт, по возможности, должен рождаться на гла

зах у детей в живом явлении и их собственными силами — их руками, глаза

ми, словами. 
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4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. Дальний мир 

и близкое детям окружение в ходе занятий необходимо развернуть в созна

нии учащихся разными сторонами своего проявления, обозначить взаимо

связь с духовными и материальными потребностями людей. Природное 

окружение, растения, животные, архитектура, творения искусства, люди с их 

разнообразными характерами и обликам, жизненными устремлениями, 

ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, разные страны и континенты 

должны быть представлены в разнообразном и взаимосвязанном приложении 

к жизненным ситуациям и нравственному смыслу. 

5. Опора на региональный компонент в обучении. Региональный компонент 

определяется как совокупность географических, климатических, националь

ных, культурно-исторических основ местности, которые педагогу важно учи

тывать и использовать, выстраивая учебно-информативный материал урока и 

планируя учебные творческие задания. Возникает возможность отражать фе

номен живой художественной культуры региона в педагогике искусства. 

6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. Полихудо

жественный подход и интегрированные формы организации занятий, в срав

нении с монохудожественным, обладают большим педагогическим и воспи

тательным эффектом. Они развивают интерес к искусству, обогащают эмо

циональный опыт, формируют «копилку художественных образов». Родство 

видов искусств помогает учащемуся почувствовать художественное явление 

в разном сенсорном облике, развивает умение переносить художественный 

образ одного искусства на язык другого. Именно поэтому, педагогу следует 

сознательно планировать в работе с детьми по искусству взаимодействие 

разных видов художественной деятельности детей. 

7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение 

чувств и ощущений. Детские представления нередко односторонни и разроз

нены, основываются на механическом запоминании, страдают словесно-

логическим формализмом. Дети могут сказать и назвать, но не всегда умеют 

почувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо учить видеть и слышать, а 

тело двигаться. Структура занятия, учебный материал, практическая творче

ская деятельность ребенка должны давать ему возможность раскрытия раз

нообразных чувств и сенсорных впечатлений, полноты жизни за счет актив

ного развития других каналов восприятия: тактильных ощущений, обоняния, 

осязания, моторной памяти. 

8. Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по 

возможности, должен обеспечивать освоение и порождение детьми полифо

нической, полифункциональной палитры возможностей каждой художе
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ственной деятельности, поскольку в реальной художественной практике су

ществует три стороны: 

1) исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, осно

ванные на многократном повторении, тренинге, научении, расчете; 

2) творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и ин

дивидуальности, одухотворения и фантазии, изобразительности, живо

го внимания и тонкой наблюдательности; 

3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историче

ском и культурном наследии определяет сферу «экологии культуры». 

9. Активное творчество самих детей. В начальной школе ученик в первую 

очередь созерцатель, восприемник любого рода информации, зритель, 

наблюдатель, деятель. 

Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможно

сти требуют переноса акцента с научения изобразительным навыкам на твор

ческое проявление каждого ребенка в искусстве. Задача всемерного развития 

детских творческих способностей решается при живом участии в творчестве 

самих школьников. На этом основаны предлагаемые в программе задания, 

требующие разнообразия художественных действий с формой, простран

ством, цветом, звуком, словом. Творческая устремленность детей находит 

разрешение в пространственном движении, социоигровых методах работы в 

условиях сотворчества учителя и учащихся. Искусство в школе выступает в 

качестве условия и механизма познания мира, которые предполагается реа

лизовать на основе учета возрастных характеристик учащихся, оптимально 

созвучных каждому возрасту мыслительных процессов—художественно-

образное, художественно-действенное и логические формы мышления. 

В основу содержания программы положен принцип целостности: си

стематическое развитие у школьников способности восприятия и порожде

ния художественного образа и его посильного отражения в собственных ху

дожественных работах. Программа опирается на художественную специфику 

реалистического искусства, выраженную в понятии художественного образа. 

Методико-педагогическая реализация системного подхода в обучении про

сматривается через обобщающие направления. 

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в 

видах и направлениях работы, которые определяются следующим образом. 

1 класс. Развитие умения наблюдать, замечать, переносить наблюдае

мое в творческий продукт. Ребенок этого возраста отличается впечатлитель

ностью и информативной всеядностью, интересом к разным каналам инфор

мации. Окружающий нас мир богат, многообразен и многолик. Начало осво

ения изобразительно искусства связано с формированием у детей умения 
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наблюдать за окружающими предметами, природой, людьми, животными и 

насекомыми (разнообразием цвета и формы, богатством звуков, особенно

стями ароматов и др.). Другой важной особенностью работы является разви

тие умения видеть, слышать и чувствовать; замечать и изучать предметный 

мир и природу; развивать чувство пространства и себя в мире окружающих 

предметов (я — часть мира). Практическая изобразительная задача первого 

года обучения — умение переносить наблюдения в творческий продукт. В 

этот период идет активная работа по освоению (формата) пространства ли

ста. Включение в практическую деятельность заданий по ИКТ в этом воз

расте способствует активному развитию зрительного (визуального) восприя

тия, повышению интереса к непосредственному окружению ребенка, форми

рует умение работать с дистанционными материалами и инструментами, изу

чению и сознательному использованию информации из различных источни

ков (книги, журналы, видео-, фото- и киноматериалы, Интернет, реклама, га

зеты, словари и др.). 

2 класс. Идет расширение познавательного горизонта учащегося: от 

предметов и явлений близких, знакомых, происходящих рядом к вопросам 

освоения человеком пространства Земли, к возможным вариантам освоения и 

создания своего пространства, сочинение своего мира, используя сказочные 

сюжеты. Освоение ближнего и дальнего окружения (пространства). Населе

ние окружающего мира людьми и их перемещение в пространстве земли. 

Немаловажным является развитие и обогащение чувственной сферы (богат

ства чувств) детей, их фантазии и воображения на основе освоения сказочно

го мира превращений, волшебных изменений и преображений, существую

щих в сказках (изменение образов, цвета, света, формы, пространства, звука, 

настроения). Создание фантастических образов, вариативность решения ху

дожественной задачи. Одна из основных задач второго класса — расширение 

цветовой палитры ребенка и обогащение палитры художественных материа

лов. Включение в обучение заданий по ИКТ позволяет расширять спектр 

собственно изобразительных задач, помогает знакомить школьников с твор

чеством художников разных стран, работающих в разных материалах, разных 

видах деятельности, в том числе с архитекторами, дизайнерами; способству

ют быстрому нахождению визуального ряда по изучаемой теме, расширению 

диапазона исторических и культурологических данных; развивают интерес к 

техническим формам работы по изобразительному искусству. 

3 класс. Человек, природа, социальная среда. Мир природы и мир че

ловека. Материал вводит ученика в разнообразие природных объектов, явля

ющихся основой творчества любого художника: воздушное пространство, 

водный мир, земная поверхность и подземные недра. Они многообразно, по
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следовательно и логично раскрываются перед учащимися через художе

ственные, профессиональные понятия, через их отображение, как в творче

стве художника, так и в произведениях других видов искусства. Раскрывает

ся идея влияния природного окружения на творчество художника. Формиро

вание представлений об особенностях родной культуры: город и село; труд и 

профессии; социальная основа жизни и национальный колорит. Основным 

направлением работы с детьми в этом возрасте является развитие подвижно

сти (продуктивности) воображения и фантазии, композиционного мышления, 

активизация форм и способов порождения замысла. Задания по ИКТ в дан

ном возрасте направлены на развитие наблюдательности, любознательности, 

интереса к природным объектам. Разнообразие видов компьютерной графики 

в творческой деятельности детей способствует расширению творческой са

мостоятельной деятельности детей; способствует активному и продуктивно

му общению по поводу искусства; дает возможность включать в процесс 

обучения исследовательских заданий и проектных форм работы, что развива

ет способность аргументированной защиты своей точки зрения, формирует 

умение слушать собеседника. Поиск и работа с информацией, полученной в  

Интернете, расширяет спектр общеобразовательных понятий, знаний из раз

личных областей наук и является активным средством самосовершенствова

ния. 

4 класс. Освоение каждым народом данного ему природного ландшаф

та (региональный компонент). Формирование понятия — освоение челове

ком принадлежащего ему природного ландшафта (национальный образ мира, 

человек в среде): человек — природа — культура (региональный компонент). 

Расширение и обогащение представления о пространстве. Формирование по

нятия и представления о национальной культуре: природа, климат, географи

ческие условия, особенности труда, культуры, обычаев, народного искусства, 

характера жилища (народной архитектуры). Национальный дизайн, эстетика 

мира вещей. Закладываются основы проектного мышления. 

Использование ИКТ на занятиях способствует становлению мировоззрения 

ученика, его нравственных и патриотических чувств; направлено на освоение 

культуры родного края и культуры разных народов; воспитывают уважение к 

другим национальностям. 

Методической основой преподавания изобразительного искусства яв

ляется: 

 опора на практическую деятельность ребенка и возвышение её до 

уровня творчества; 

 процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменя

ющийся и чутко реагирующий на внутренний мир ребенка конкретного 



388 
 

возраста (субъективный фактор), внешние социальные и культурные 

изменения (объективный фактор); 

 проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу 

искусства и в отношения человека и природы; 

 активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педа

гогических задач развития. 

Программа открывает возможность реализации интегрированного обуче

ния в художественном образовании школьников, педагогического творчества 

учителя, поскольку предложенная структура учебного материала предостав

ляет учителю свободу творческого поиска, инициативы и самостоятельности 

в раскрытии темы, задач, последовательности изучения, выборе художе

ственных материалов, формах работы с детьми. В основе программы дано 

максимальное проявление самостоятельности и активной личностной пози

ции педагога. 

Программа выстроена в соответствии с Государственными Образователь

ными  стандартами по изобразительному искусству. 

 

Содержание курса 

1 класс (33 часа)  

1. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в ху-

дожественную форму 

 Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь 

изобразительного искусства с природой). 

 Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. 

Наскальная живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали 

люди. Инструменты и художественные материалы современного ху

дожника. 

 Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете 

свое впечатление от увиденного в природе и окружающей действи

тельности. Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное запол

нение. Первые представления о композиции. 

 Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», 

«горизонтально», «наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в 

действительности. 

 Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе 

и окружающей действительности. Изображение предметов в открытом 

пространстве. 
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 Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выде

ление первого плана, главного элемента в композиции. 

 Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающей 

жизни. Развитие представлений о пространстве в искусстве. 

 Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение 

плавных переходов одного цвета в другой. Наблюдение: как с помо

щью белой краски можно изменить цвет. 

 Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение 

за красотой и выразительностью движений животных, птиц, рыб. 

 Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие 

представлений о «ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживание пред

метов в рисунке с сохранением их взаимного расположения: рядом, 

над, под. 

 Развитие индивидуального чувства формы. 

 Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. Фор

мирование представлений о соразмерности изображаемых объектов. 

 Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники бу

мажной пластики 

 Изображение по представлению с помощью разнообразных линий. По 

характеру начертания. Передача ощущения нереального сказочного 

пространства: предметы, люди в пространстве. 

 Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 

 Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете 

в декоративном искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. 

Цвет и настроение. 

2. Развитие фантазии и воображения 

Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие 

эстетических чувств ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, 

жестов, движений, запахов. Интонации в природе, искусстве и жизни и их 

отображение в творческих работах. 

 Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы ки

стью и палочкой, «кляксографии». 

 Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенные) цве

товых отношений. Передача сюжета в работе. Развитие умения порож

дать свой сюжет. 

 Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. 

Передача настроения, впечатления от услышанного в цветомузыкаль

ных композициях. 

 Изображение движения. 
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 Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, 

словам в стихах, ритму, интонации. Развитие наблюдательности, уме

ние видеть необычное в обычном. 

 Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в стихо

творении и в прозе. Различение звуков природы и окружающего мира. 

Прогулки в лес, в парк, по городу, зоопарку. 

 Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы 

в объемной форме. 

 Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого простран

ства. Создание глубинно-пространственной композиции, в том числе, 

по мотивам литературных произведений. 

 Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера). 

 Форма и украшение в народном искусстве. 

 Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настрое

нии. 

3. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства —   

музейная педагогика 

 Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобрази

тельного искусства с действительностью. 

 Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, 

бумага, камень, металл, глина). 

 Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной компози

ции, произведениях декоративно-прикладного искусства. Их эстетиче

ские особенности. 

 Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообра

зие цветовых оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. 

 Представление работы художника-скульптора и о скульптуре. Скульп

тура в музее и вокруг нас. Образы людей и животных скульптуре. Вы

разительность формы и силуэта в скульптуре. 

 Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третья

ковская галерея. Государственный Эрмитаж. Музей под открытым не

бом. 

 

2 класс (34 часа) 

1.  Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

 Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (по

верхность), цвет, динамика, настроение. 
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 Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, по

лученных от наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы 

в природе, музыки в ин терьере в зависимости от освещения. Выраже

ние чувств художника в художественном произведении через цвет и 

форму. 

 Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. 

 Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности 

изображаемых объектов в композиции. Пропорции изображаемых 

предметов: размер, форма, материал, фактура, рефлекс. Композицион

ный центр, предметная плоскость. Изображение с натуры. 

 Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и природе; воз

можность выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в про

странстве природы и жизни. 

 Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в 

открытом пространстве природы. 

 Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 

 Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, 

первый и второй планы. 

 Освоение окружающего пространства как среды, в котором все пред

меты существуют в тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной сре

де. 

 Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и 

сельского пейзажа. 

 Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое 

пространство). 

 Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными 

решениями объемно-пространственной композиции. Использование 

оригинальных конструктивных форм. 

 Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция. 

 Связь образов народной игрушки с темами и характером народных ска

зок. Авторская мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. 

С.Образцов и его кукольный театр в Москве. 

 Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декора

тивная композиция. 

 Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. 

 Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искус

стве. 

2. Развитие фантазии и воображения 

Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. 
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Общее и различие в разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, 

музыка). Выразительные средства разных видов искусства (звуки, ритм в му

зыке; слово, ритм в поэзии, линия, пятно ритм в живописи). 

 Работа с литературными произведениями. Создание композиций по 

описанию литературных произведений. Сочинение — условие развитие 

фантазии и воображения. 

 Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, 

воды, воздуха. 

 Выполнение композиций на передачу настроения, впечатления, полу

ченных от чтения сказки, отрывков литературных произведений, поэ

зии. 

 Формирование представлений об объемно-пространственном изобра

жении. Создание коллективных объемно-пространственных компози

ций. Передача характера героя по описанию в тексте. 

 Тематические композиции — передача праздничного настроения с по

мощью элементов декоративного украшения. Разработка всевозмож

ных композиций в реальном пространстве класса. 

 Выполнение самостоятельно икебаны с применением природных мате

риалов. 

 Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции. 

 Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных 

форм предметов. 

 Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литера

турно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний в зритель

ные образы. 

 Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. 

Плоскостная или глубинно-пространственная композиция. 

 Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных 

произведениях и произведениях народного искусстве. Осмысление 

впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в стихе, художествен

ном слове и народной речи. Развитие способности улавливать взаимо

связь между цветом, звуком, движением 

3. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

 Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: 

Исаакиевский Собор в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в 

Москве. Художественные музеи как места для хранения произведений 

искусства. 
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 Формирование представлений о работе над композицией и созданием 

колорита. Высказывание своих рассуждений о работе, о выразительных 

средствах и содержании картины. 

 Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). 

Отображение мира природы в искусстве. 

 Писатель-художник-книга. Декоративное оформление книги (обложка, 

страница, буквица). Выбор текста для иллюстрирования. 

 Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных 

регионов России. 

 Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: 

музыкой, театром, литературой, танцем. 

 

3 класс (34 часа) 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в ху-

дожественную форму 

 Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с 

разнообразием, красотой и своеобразием природы. 

 Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие при

роды языком изобразительного искусства. Природа в разных жанрах 

изобразительного искусства. 

 Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное 

пространство; водное пространство; земная поверхность; подземный 

мир (горы, долины, русла рек, озера, моря, поля, леса, создают в при

роде свой особый рисунок). 

 Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый пред

мет имеет свое строение (конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунок 

земной поверхности показан на карте или глобусе (суша, возвышенно

сти, моря, реки, океаны и другие). 

 Композиционное размещение предметов на лис те при рисовании с 

натуры, сознательный выбор формата лис та. 

 Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью 

планов. Воздушная перспектива. 

 Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и 

звонкие цвета. Главные и дополнительные цвета. 

 Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт 

тематический. 

 Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зари

совки (наброски и портрет по наблюдению). 

 Передача объёма в живописи и графике. 
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 Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании 

предметов объемной формы: на примере насекомого, выделяя харак

терные особенности создать летающий объект. 

 Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настрое

ния, характера, фактуры, материала). 

 Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фи

гуры человека в движении. 

 Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пла

стилина или глины с помощью каркаса из проволоки и палочек. 

 Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием мате

риалов природных форм. В технике рельефа. 

 Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном 

искусстве обобщенность, силуэт. 

 Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Ко

раллы — одно из чудес подводного мира: бурые, зелёные, желтые, ма

линовые, голубые. 

 Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. 

«Одежда жителей цветочного города» «Лесные феи». 

2. Развитие фантазии и воображения 

 Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции музыкальной, пред

метной, декоративной. Цветовое богатство оттенков в живописи. Отоб

ражение природы в музыке и поэзии. 

 Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивиду

альной манеры изображения. Смысловая зависимость между форматом 

и материалом. 

 Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных 

формах и видах изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). 

Разнообразие художественно-выразительного языка различных искус

ств. Заполнение пространства листа. 

 Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстра

ции. Связь урока с внеклассным чтением. 

 Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией 

и шрифтом. Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произ

ведениях. 

 Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организа

цией и решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, 

цветовое и световое оформление спектакля. 

 Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (со

держание, звуковое оформление). Создание необычного сказочного иг
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рового пространства (эскиза): решения уголка в классе, на сцене для 

проведения художественного события. Освоение разнообразия форм в 

архитектуре (путешествие «исторические походы» в прошлое и буду

щее, например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время ар

хитектура, страна, декоративное искусство, одежда). 

 Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными эле

ментами. 

 Знакомство с народными художественными промыслами России в об

ласти игрушки, их связью с природой и особенностями растительного 

и животного мира. Отображение природных мотивов в орнаменте и 

элементах декоративного украшения игрушек. 

 Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исто

рического времени и условий жизни художника (архитектора, дизайне

ра) на его произведения. Цвет и форма в знаковом изображении. Осва

ивание особенностей работы на небольших форматах. 

 Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-

прикладном искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент 

народного и современного костюма: украшения, броши, бусы, подвес

ки. 

3. Восприятие искусства (музейная педагогика) 

 Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, гра

фики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства): 

форма, объём, цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция. 

 Применение музыкального и литературного материала для углубления 

и развития образно-эстетических представлений учащихся во время 

практической деятельности и восприятия произведений искусства. 

 Художественная форма произведения изобразительного искусства 

(общая конструкция произведения: формат, композиция, ритм, дина

мика, колорит, сюжет). Выражение художником своего отношения к 

изображаемому. Художники: Э. Мане, О.Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. 

Сислей, Е. Чарушин. 

 Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистиче

ский, исторический, бытовой, натюрморт, мифологический. Русский 

музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург), Музей изобразительного искусства 

им. А.С. Пушкина (Москва), музей, находящиеся в регионе. 

 Красота и своеобразие произведений народного декоративно-

прикладного искусства. Символика в народном прикладном искусстве. 

Юмор в народном искусстве. Функциональность произведений народ

ного искусства. 
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 Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архи

тектуры. Связь архитектуры с природой. История возникновения и раз

вития архитектурных ансамблей и жизнь его обитателей. 

 

4 класс (34 часа) 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в ху-

дожественную форму 

Художник — творец и природа. Искусство в окружающей предметно-

пространственной среде. Развитие пространственного ощущения мира (мно

гомерность историческая, культурная, национальная, географическая): архи

тектура, быт, народное искусство. 

 Первоосновой для создания художником произведения искусства вы

ступают впечатления от природы, которая покоряет его многообразием 

состояний, форм, цвета, звуков, ароматов, ритмов, игры света и тени. 

Развитие представления о пространстве окружающего мира: природное 

пространство разных народов: Север (снежные просторы, океан), Во

сток (пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, леса, озера), средняя по

лоса России (равнины, реки, поля, леса) и др. 

 Развивать представление об особенностях окружающей природной 

среды и их влиянии на представления каждого народа об устройстве 

мира —         мироздании: красоте, добре, чести и справедливости. 

Формировать представление о красоте и величии природы в большом и 

малом. Связь былин, сказаний, сказок песен, танцев с природным 

окружением. 

 Освоение разными народами своего природного пространства. Зависи

мость архитектуры, одежды, утвари от климатических условий. Разви

тие понимания того, что каждый народ живёт в своём природном про

странстве, которые отличаются разнообразием природных ландшафтов 

(рельеф местности), климатом, флорой и фауной. 

 Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на те

мы по выбору: развитие представлений о композиции на основе круго

вого распределения фигур в пространстве. Использование в работе 

способов, приемов, средств художественной выразительности: компо

зиция, манера письма, колорит, ритм, формат, сюжет. 

 Содержание и художественный образ в произведениях разных худож

ников в разных видах искусства (изобразительное искусство) помогают 

понять, как каждый народ воспринимают природу и выстраивают с ней 

отношения. Народная архитектура в природной среде. 
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 Пространственные отношения между предметами в открытом про

странстве с учетом единой точки зрения и воздушной перспективы. 

Формирование понятия об ахроматической и хроматической гамме. 

 Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организации плоско

сти рисунка как единого образа. Передача индивидуальной характери

стики персонажей через их внешнее сюжетно-смысловые атрибуты. 

Развитие стремления самостоятельно решать творческие задачи в рабо

те над произведением. 

 Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных осо

бенностей модели (формы головы, частей лица, прически, одежды, 

фактуры и окраски) графическими средствами (наброски, зарисовки, на 

передачу характерной формы и характера человека) Изображение че

ловека по наблюдению. 

 Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари разных народ

ностей) в разной цветовой гамме: передача окраски предметов хрома

тическими цветами; передача окраски предметов с помощью тональ

ных отношениями (черно-белое изображение). Передача на плоскости 

в объеме характерных особенностей предмета, его пропорций, кон

струкции, масштаба деталей, выразительности формы. 

 Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных 

народов. Обращать внимание на описание в сказках характеров героев, 

природного и бытового пространства. 

 Коллективные исследования по материалам народной архитектуры, 

условий жизни, занятий, народного творчества разных народов (казахи, 

горцы, китайцы, русские, др.). Общее и отличие одного народа от дру

гого, в чем это проявляется и причины этого отличия. 

 Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание 

народных праздников, обрядов, соответствующих временам года и се

зонным работам. Лепка из глины или пластилина, коллективная мно

гофигурная композиция: «Праздник в деревне, ауле», «Праздник дра

кона» и др. Лепка человека в национальном костюме, за определенным 

видом деятельности. 

 Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. Связь костюма с 

регионом и головного убора климатическими условиями. 

 Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Созда

ние объемно-пространственной композиции по мотивам народной ар

хитектуры в природной среде по описанию в народной сказке. 

 Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, ха

та, хижина, сакля, юрта, и др.). Узорная резьба наличников, причелин, 



398 
 

крыльца и ворот избы. Формирование представлений о том, что по 

украшению дома можно судить о его хозяине. 

 Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искус

стве. Передача на плоскости и в объеме характерных особенностей 

предмета с учетом его пропорций и конструкции, масштаба деталей, 

выразительности изображений. Отображение флоры и фауны своего 

региона в орнаменте каждого народа. 

 Изображение замкнутого пространства. Представление о трехмерном 

пространстве помещения и его изображения на плоскости (три измере

ния: длина, высота, глубина (ширина). Формирование представлений о 

внутреннем убранстве народного жилища, в котором отразились пред

ставления народа об устройстве мира (мироздании) и красоте. Предме

ты интерьера (домашняя утварь, мебель и другие) их форма, украше

ние, материал, из которого они изготовлены, могут многое поведать о 

жизни народа: об окружающей природе (растительном и животном ми

ре). 

2. Развитие фантазии и воображения 

Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое пространство разных 

народов. Освоение сюжетного разнообразия сказок, чудотворной силы, ис

пользуемых народами в сказках; отражение в сказке жизни народа, особен

ностей трудовой деятельности; характера флоры и фауны окружающей при

роды. 

 Самостоятельное вычленение творческой задачи. Родной язык, звуча

щее слово. Раскрытие понятия об устном народном творчестве и лите

ратурной сказке. Связь уроков изобразительного искусства с историей 

нашей Родины. 

 Творческие работы по воображению и представлению на обозначенные 

исторические темы, созвучные с предметами истории, литературы, 

внеклассного чтения. 

 Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре через 

отражение среды, его отображение изобразительном искусстве. 

 Формирование представления о композиции без конкретного изобра

жения (абстрактная композиция). Передача в композиции настроения, 

динамики, колорита, исторического времени. 

 «Путешествия» на «машине времени» (перемещение в другие Миры, 

эпохи прошлого и будущего, космические путешествия, в том числе 

«музыкальные»). Лепка по подсказке с соблюдением основной техно

логии и раскраска. Развивать умение быстро переключаться с одного 

вида деятельности на другую. 
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 Изучение особенностей формы народных игрушек, взаимодействия: 

материала, пластики, характера, украшения в народной игрушке. Отоб

ражение характера традиционной игрушки в современной декоратив

но-прикладной игрушке. 

 Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших 

ранее промыслов и ремесел в близлежащих областях и населенных 

пунктах. Особенности традиционного декоративно-прикладного искус

ства у разных народов. Происхождение народного искусства, его изна

чальная прикладная функция. Зависимость народного искусства от 

особенностей местности, климата, культурных традиций, националь

ных особенностей. 

 Символика народного орнамента узоры народного орнамента. Как че

рез орнамент можно рассказать о жизни людей, которые его создали: 

как они представляли себе мир вокруг, в каких природных условиях 

жили и даже чем занимались. 

 Форма изделий определялась их прикладной функцией. У каждого 

промысла была своя, только ему присущая технология изготовления 

вещи. Поэтому каждый народный промысел самобытен. Народные 

промыслы — часть декоративно-прикладного искусства. Художник-

прикладник создаёт вещи для жизни — красивые (декоративные) и 

удобные (то есть имеющие практическое — прикладное — значение). 

 Подготовка одного большого художественного события на темы сказок 

или такие темы, как: «Жизнь на Земле через 1000 лет». «Космическая 

музыка». 

 Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение 

в декоре элементов окружающей природы. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства 

 Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве: живопись, графика, роспись (ритм, динамика цветовая гар

мония, смысловой композиционный центр). 

 Народные художественные промыслы в области игрушки (дымковская, 

филимоновская, богородская, семеновская) росписи (жостово, городец, 

хохлома). Работая над игрушкой, мастера создают разные образы. Про

ведение исследований на темы: какие народные игрушки изготавлива

лись там, выживёте. Какие природные материалы мастера использова

ли в их изготовлении? Украшались ли игрушки росписью? Продолжа

ются ли сегодня традиции народного промысла? 
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 Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, ее зависи

мость от климатических и природных условий региона. Народная ар

хитектура: форма, декоративное украшение. 

 Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифоло

гический жанры. Сакральное искусство разных народов. Нравственный 

смысл народного искусства. 

 Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в 

произведениях живописи, графики и скульптуры, росписи, декоратив

но-прикладном искусстве. Отражение в них формы, характера движе

ний, динамики, смыслового содержания. 

 Изображения человека в разных видах изобразительного искусства: 

живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве 

(Фаворский, Кустодиев, Репин, Коненков, Суриков, Васнецов, Несте

ров и др.). Своеобразие формы, пластики, динамики, характера и мане

ры изображения каждого художника. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения основной образовательной програм

мы по изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о 

вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам раз

ных народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и 

фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональ

но-чувственного восприятия окружающего мира природы и произведе

ний искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных 

способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельно

сти; развитие желания привносить в окружающую действительность 

красоту; развитие навыков сотрудничества в художественной деятель

ности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про

граммы по изобразительному искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала лично

сти, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать твор

ческие задачи; 
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2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование пред

ставлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в дей

ствительности и искусстве, а также к собственной творческой деятель

ности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-

символических средств, информационных и коммуникационных тех

нологий в решении творческих коммуникативных и познавательных 

задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представ

ления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и пе

реносить информацию с одного вида художественной деятельности на 

другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапли

вать знания и развивать представления об искусстве и его истории; 

воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия 

о природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, кли

матом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; представ

лений об освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; разви

тие интереса к различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия ми

ра, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народ

ной природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде 

(все существует, живет и развивается в определенной среде), о связи 

каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он нахо

дится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной програм

мы начального общего образования по изобразительному искусству должны 

отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведе

ния изобразительного и других видов искусства; 
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2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления 

детей в условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и вооб

ражения детей; 

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, 

форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об 

их специфике; овладение выразительными особенностями языка пла

стических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного ис

кусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое от

ношение к художественному произведению; использование изобрази

тельных, поэтических и музыкальных образов при создании театрали

зованных композиций, художественных событий, импровизации по мо

тивам разных видов искусства. 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культуро

логические, духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного 

искусства. 
 

2.2.2.12. Музыкальное искусство 

Пояснительная записка 

Курс направлен на личностное, духовно-нравственное, эмоциональное, 

интеллектуальное развитие младшего школьника, формирование его индиви

дуальности; становление всех форм общения – говорения, письма, слушания, 

чтения; познание ребёнком окружающего мира и самого себя. 

Цели и задачи курса 

Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духов

ной культуры школьников. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эс

тетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 
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уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных наро

дов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во 

всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памя

ти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного вос

приятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонаци

онно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на ос

нове развития певческого голоса, творческих способностей в различ

ных видах музыкальной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нрав

ственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пла

стов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современ

ной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной програм

ме является введение ребенка в мир музыки через интонации. Это оказывает 

позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение че

ловека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение 

основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, 

изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной тра

диции базируется на культурологическом подходе, который дает возмож

ность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемле

мую 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 воздей

ствия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При 
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этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных резуль

татов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

межпредметных результатов. 

Основными методическими принципами программы являются: увле

ченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – слушате

ля, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную му

зыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в 

программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших 

школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реали

зацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образо

вании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведе

ния подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В испол

нительскую деятельность входят: 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструмен

тах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамо

ты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о му

зыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в ри

сунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костю

мов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении 

художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в 

подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисо

ванных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литера

турных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В 

целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музы

кального искусства, что формирует у младших школьников универсальные 

учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основ

ные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия 
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разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока 

уроков, четверти, года. Творческий подход учителя музыки к данной про

грамме – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, 

обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследователь

ских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и 

др. 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

 Критская Е.Д. Музыка. 1-4 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Про

свещение, 2016 

Учебный предмет «Музыка» является неотъемлемой частью начального 

образования в муниципальных школах, и  опираясь на  программу утвер

жденную ФГОС (авторы Е.Критская и Г.Сергеева м Т.Шмагина), хотелось бы 

внести в программу  элементы хорового искусства – хорового пения. 

Детское хоровое пение справедливо считается основой музыкального вос

питания. Никакой другой вид искусства не обладает такой доступностью, 

массовостью и активностью творческого исполнительного процесса, не поль

зуется такой популярностью и любовью, как хоровое пение. Поэтому оно яв

ляется базовым видом музыкальной деятельности, в наибольшей мере при

меняемой для решения задач музыкального образования, стоящих перед об

щеобразовательной школой. На сегодняшний день пение как коллективная 

форма музыкального исполнительства является основным средством массо

вого приобщения школьников к музыкальному искусству, средством, спо

собствующим становлению индивидуального художественного вкуса, музы

кальных способностей, личностных качеств ребенка. 

Высоко оценивая значение хорового пения как средства музыкального 

развития школьников, академик Б. Асафьев отмечал: “Школьный хор должен 

быть организован с таким расчетом, чтобы в нем соединялись функции му

зыкально-социальные и функциями художественно-воспитательными”. В ис

следовании Г.С. Федорова, проведенном под руководством академика В.Н. 
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Шацкой, подтвердилась рабочая гипотеза, заключающаяся в утверждении, 

что наиболее эффективной формой музыкально-эстетического воспитания 

детей в процессе творческой работы на уроках музыки может быть только 

классный хор. Ратовал за хоровое пение и Д.Б. Кабалевский: “Каждый класс 

– хор! – вот идеал, к которому должно быть направлено музыкальное воспи

тание в классе”. 

Певческий голос – природный музыкальный инструмент. Практически 

каждый ребенок обладает природными голосовыми и слуховыми данными. 

Большинство школьников, и особенно в младших классах, любят петь, т.к. 

детям данного возраста свойственна конкретность мышления, образность 

представлений, а хоровая музыка связана со словом, что создает базу для бо

лее конкретного понимания содержания музыкальных произведений. Однако 

не у всех детей это получается достаточно хорошо. И задача учителя заклю

чается в том, чтобы он учил детей петь, развивал их певческие данные, фор

мировал певческие навыки. Как и при восприятии музыки, в процессе пев

ческой работы с учащимися на каждой ступени образования решается ряд 

специфических учебных задач. 

Так в начальной школе в процессе хорового пения дети учатся: 

 петь выразительно, эмоционально, передавая характер музыки, ее вы

разительные особенности; 

 точно интонировать мелодию; 

 петь произведения с элементами двухголосия; 

 соблюдать правила пения и охраны голоса (петь естественно, красивым 

звуком, с мягкой атакой звука; правильно дышать при пении; ясно вы

говаривать слова), соблюдать певческую установку; 

 понимать основные дирижерские жесты: “вступление”, “дыхание”, 

“начало” и “окончание” звучания; 

 сочинять несложные мелодии в разных жанрах (марш, танец песня) 

различного характера. 

Решение названных задач происходит через развитие у учащихся ос

новных певческих навыков. Критерии певческого развития и результаты ра

боты по формированию певческих навыков подлежат структурированию. 

Например, в младшей школе они выглядят следующим образом: 
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Критерии 

певческого 

развития 

Неудовлетворитель-

ный результат 

Удовлетворитель-

ный результат 

Хороший 

результат 

Музыкальный 

слух 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону. 

Относительно чи

стое интонирование 

по всему диапазону. 

Чистое ин

тонирование 

по всему 

диапазону. 

Способ звуко

образования 

Твердая атака. При

дыхательная атака. 

Мягкая атака с эле

ментами придыха

ния. 

Мягкая ата

ка. 

Тембр голоса Тусклый, сиплый, 

резкий, глухой, бес

цветно-тихий. 

Светлый, слабый. 

Чистый, тихий. 

Легкий, тихий. 

Чистый, 

светлый. 

Легкий. 

Нежный, 

звонкий, по

летный, се

ребристый. 

Диапазон В пределах терции-

кварты. 

В пределах сексты. В пределах 

октавы. Ши

ре октавы. 

Дикция Нечеткая. Согласные 

смягченные. Пропуск 

согласных (в оконча

нии особенно). Иска

жение гласных. 

Дикция более чет

кая. Исправление 

искаженных глас

ных, согласных. 

Ясная. Со

гласные 

твердые, ак

тивные. 

Гласные 

округленные, 

но не рас

плывчатые. 

Дыхание Судорожное, поверх

ностное. Вдох пере

груженный, выдох 

ускоренный. Дыхание 

шумное. 

Вдох более спокой

ный. Выдох про

тяжнее. Дыхание 

менее шумное. 

Спокойное, 

тихое, ров

ное. Вдох 

оптималь

ный, выдох 

сохраняет 

вдыхатель

ную уста

новку. 

Музыкальная Вялое, безразличное Поет довольно вы При испол



408 
 

эмоциональ

ность 

пение. При слушании 

музыкальных произ

ведений ребенок рас

сеян, невнимателен. 

Не проявляет интере

са к музыке. 

разительно, с неко

торым подъемом, но 

не умеет слушать 

музыку, рассеян, 

невнимателен. К 

слушанию музы

кальных произведе

ний проявляет не

который интерес, но 

вяло поет. 

нении песен 

активен. По

ет в характе

ре произве

дения. Лю

бит музыку, 

внимательно 

слушает ее. 

Понимает 

музыку. При 

обсуждении 

Музыкально

го произве

дения акти

вен. 

Основной целью хорового пения является: художественно-

эстетическое развитие личности ребенка, воспитание у обучающихся лич

ностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные 

ценности разных народов, знакомство с мировой музыкальной культурой пу

тем освоения различных образцов хоровой музыки. 

Основной задачей хорового исполнительства является : формирование 

у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребно

сти общения с духовными ценностями воспитание детей в творческой атмо

сфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзыв

чивости расширение музыкального кругозора развитие музыкального слуха и 

голоса формирование певческих умений и навыков, необходимых для выра

зительного, эмоционального и осмысленного исполнения развитие навыков 

коллективной деятельности. 

Программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. Занятие про

водится один раз в неделю, по 45 минут. Форма проведения – групповая (ко

личественный состав группы 25 – 30 учащихся); либо в малых группах (ко

личественный состав 10 – 15 учащихся). При необходимости возможно деле

ние на малые группы (для работы с вокальным ансамблем). 

Урок распределяется примерно следующим образом: 

 Организационный момент – 1мин 
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 Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой и Емельянову) и вокаль

ные упражнения -  7-9мин. 

 Работа над вокальным репертуаром – 15минут 

 Слушание музыки по программе      – 15минут. 

Такое распределение является условным, т.к. не будем забывать, что 

основной программой является программа Сергеевой и Критской. В течении 

всего занятия основная тема урока проходит «красной нитью», и вокальный 

репертуар перекликается и взаимодействует с основной программой. 

Вокально-хоровые задачи: 

 формирование вокально-хоровых навыков:  

 певческая установка; 

 контроль за певческой установкой; 

 организация работы певческого дыхания;  

 работа над певческим дыханием;  

 осознанное пение на дыхании;  

 постановка артикуляционного аппарата;  

 работа над чистотой интонации;  

 выработка четкой дикции и активной артикуляции;  

 работа над артикуляцией;  

 формирование и произношение гласных звуков;  

 четкая подача текста. 

Работа в примарной зоне— примарная зона (высота речевого звука, на кото

рой удобно говорить); 

 Развитие координации между слухом и голосом  

 Расширение певческого диапазона голоса. 

 Развитие навыков звуковедения.  

 Работа над кантиленой (legato)  

 Освоение новых приёмов звуковедения (nonlegato,staccato).  

 Продолжение работы над nonlegato,staccato  

 Работа над сглаживанием переходных звуков  

 Работа над произведениями асарреllа с постепенным усложнением ма

териала. 

 Выразительное исполнение произведения как с инструментальным со

провождением, так и без него на основе более сложного муз. материа

ла.  
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 Развитие навыков двухголосного пения.  

 Канон, подголоски, нетерцовое эпизодическое двухголосие 

 Работа над выразительным исполнением произведений  

 Работа над воплощением художественного образа произведений.  

 Обогащение эмоционально-образной реакции детей при исполнении 

песен. 

Подбор репертуара  

Хоровое пение – мощное средство патриотического, нравственного 

воспитания учащихся. Произведения русской и зарубежной классики должны 

сочетаться с произведениями современных композиторов и народными пес

нями разных жанров. В течение учебного года в хоровом классе может быть 

пройдено около 20 произведений, различных по темам и жанрам. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Прогнозируемые результаты:  

формирование устойчивого интереса к деятельности в области музыкального 

искусства;  

 приобретение собственного опыта музыкальной деятельности;  

 развитие коммуникативных способностей;  

 развитие способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию;  

 развитие музыкальной памяти, слуха и певческого голоса;  

 формирование навыков правильного певческого дыхания, звукообразо

вания, дикции и   артикулирования; 

 умение петь свободным, естественным звуком;  

 умение исполнять хоровые произведения разных форм и жанров;  

 умение применять полученные знания в практической музыкальной де

ятельности. 

У учащегося должны быть воспитаны следующие качества:  

 умение воспринимать музыку различных жанров, эмоционально откли

каться на произведения музыкального искусства, выражая свое отно

шение в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

 способность ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 
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края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

 способность воплощать художественно-образное содержание и инто

национно-мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, действиях и др.). 

Учащиеся получат представления о:  

 графических изображениях нотных знаков, элементах нотного письма;  

 музыкальной форме: куплетной, одночастной, двухчастной, трехчаст

ной, рондо и других; 

 жанрах народных песен: хороводных, величальных, колыбельных, иг

ровых, колядках, закличках и др.;  

 народных календарных праздниках;  

 основах музыкальной культуры народов мира, песенном фольклоре, 

музыкальных инструментах, народных костюмах, традициях, обычаях 

и обрядах. 

Опираясь на выше сказанное, следует отметить роль пения в развитии 

творческих способностей. Пение как исполнительский процесс развивает 

различные, не только чисто музыкальные способности (музыкальный слух, 

эмоциональную отзывчивость и т.д.), но и такие общие качества, как умение 

слушать и запоминать, внимание, настойчивость в преодолении трудностей, 

воображения, самостоятельность и т.д. Известный психолог Л.С. Выготский 

отмечал, что творчество имеет место не только там, где создается нечто со

вершенно новое, но и там, где человек вносит свое понимание, где он по-

своему воспроизводит, меняет, группирует уже созданное. То есть весь 

смысл хорового пения заключается не в механическом заучивании песен, а в 

их творческой интерпретации, в творческом подходе и передаче их содержа

ния, понятного и эмоционально пережитого. Выдающийся педагог Н.Л. Гро

дзенская неоднократно говорила о значении обучения детей исполнению 

песни: “…работа над песней – не скучная зубрежка и не механическое под

ражание учителю – это увлекательный процесс, в котором есть творческий 

элемент, это процесс, напоминающий настойчивое и постепенное восхожде

ние на высоту…” 

Среди множества разнообразных приемов вокально-хорового музици

рования, применяемых на уроках музыки, следует выделить: выразительное 

произнесение текста разучиваемой песни, приближающееся к музыкальному 

интонированию; поиски литературных произведений, родственных по образ
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ному строю разучиваемому сочинению, сравнение поэтической интонации с 

мелодическим строем как перенос интонационно-речевого опыта детей на 

различные формы музицирования; сочинение подголосков; окружение разу

чиваемой песни «веером» сходных, родственных интонаций, позволяющих 

непроизвольно формировать у детей обобщенный образ мелодии, внутреннее 

слышание интонации данной песни; активное включение в игровые ситуа

ции, в диалоги - музыкальный «разговор»; сопоставление мелодий, отдель

ных музыкальных фраз на основе интонационного постижения.  

Наилучшим является приём, когда учащиеся, «проживая» текст песен 

рождают, созидают, творят свои варианты мелодии, часто приближающиеся 

к авторскому замыслу.  

Большую творческую радость приносят учащимся подготовки и проведения 

уроков-концертов  

Репертуар произведений в 1-4 классах. 

1-2 класс 

1. «Ябеда-Корябеда»  - Е.Крылатов; Ю.Энтин  

2. «У Барбоса будет дом» - Н.Песков; 

3. «Музыка в лесу» - Я Дубравин 

4. «Сонная песенка» - Р.Паулс 

5. «Колыбельная медведицы»  - Е.Крылатов; Ю.Энтин 

6. «Песня Деда Мороза»  - Е.Крылатов; Ю.Энтин 

7. «Елочка-елка» - О.Фельцман 

8. «В лесу родилась елочка» 

9. «Кабы не было зимы» - Е.Крылатов; Ю.Энтин 

10. «Новогодняя песня» 

11. «Песня Прощание с Букварем»  - Л.Лядова; Л. Некрасова 

12. «Дважды два – четыре» - В.Шаинский; 

13. «Мама все поймет» - Е.Ботяров 

14. «Песенка мамонтенка» - В.Шаинский 

15. «Если добрый ты» - Б.Савельев 

16. «Песенка о лете» - Е.Крылатов; Ю.Энтин 

17. «Во поле береза стояла» рнп 

18. В.Шаинский «Все мы делим пополам» 

19. Старокадамский «Любитель-рыболов» 
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3-4 класс 

1. Е.Крылатов «Все сбывается на свете» 

2. Е.Крылатов «Капли и море» 

3. Б.Савельев «Настоящий друг» 

4. Б.Савельев « Неприятность эту мы переживем» 

5. М.Минков «Телега» 

6. М.Минков «Дельфины» 

7. М.Минков «Катерок» 

8. В.Шаинский «Мой щенок» 

9. В.Шаинский «Пропала собака» 

10. О.Юдахина «Радуга» 

11. Е.Крылатов «Песенка про жирафа» 

12. Е.Крылатов «Хоть глазочком….» 

13. Р.Паулс «Колыбельная» 

14. Р.Паулс «Кашалот» 

15. Г.Пожлаков «Розовый слон» 

16. В темном лесе 

17. Во лузях 

18. Ты, река, моя, реченька 

19. Р.Глиэр «Вечер» 

20. В.Новиков «Звенит гитара над рекою» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ п/п 
Тема (раздел) про-

граммы 

Кол-во часов 

 

1 «Музыка вокруг нас»     16 

2 «Музыка и ты»  17 

ИТОГО  33 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – ис

полнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 
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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. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрыва

ние музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин 

праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произве

дения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонацион

но-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музы

кальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цир

ке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спек

такля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

2 класс 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ п/п Тема (раздел) программы Кол-во часов 

1 «Россия – Родина моя»   3 

2 «День полный событий»  6 

3 
«О России петь – что стремиться в 

храм»                     
5 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 4 

5 «В музыкальном театре»  5 

6 «В концертном зале»  5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 6 
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уменье...»             

ИТОГО  34 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. 

Гимн-главная песня нашей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выра

зительности. Художественные символы России:  

Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес 

П. Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в 

передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. При

рода, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. Своеобра

зие музыкального языка композиторов, сходство и и различие. Музыкальный 

инструмент— фортепиано, его его выразительные возможности. Звучащие 

картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч. 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие кар

тины. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, 

Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различный жанров. 

Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской Право

славной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и коляд

ки. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Ор

кестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в 

русской народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном сти

ле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского наро

да: проводы зимы (Масленица). Встреча весны. 

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-

хоровод. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение русских 

народных песен, танцев, инструментальных наигрышей разных жанров. Вы

полнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч. 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спек

такля. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфони

ческий оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкаль

ного спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Му

зыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный 

театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдель

ных фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и бале

тов. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных 

групп инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Вы

разительность и изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М. Му

соргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. 

Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа 

музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты 

(орган). Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Со

чинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевско

го. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, 

лад - цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и обра

зы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

3 класс 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ п/п Тема (раздел) программы Кол-во часов 

1 «Россия – Родина моя»  5 

2 «День полный событий»  4 

3 
«О России петь – что стремиться в 

храм» 
4 

4 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло»

  
4 

5 «В музыкальном театре»  6 

6 «В концертном зале»  6 

7 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...» 
5 

ИТОГО  34 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах рус

ских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие карти

ны. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: 
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кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка различных произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Обра

зы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразитель

ность и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, 

песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 

композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного харак

тера. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимир

ской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: 

Вербное воскресенье(вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). 

Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 

(кондак, тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и 

хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, лю

бовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности по

вествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных 

сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имита
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ция тембров русских народных инструментов в звучании симфонического 

оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабо

чей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жиз

ненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и 

балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- характери

стик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и бале

тах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский). Мюзикл — 

жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности музыкального 

языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спек

таклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

 

Раздел 6. «В концертном зале» 6ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и ис

полнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. Чайков

ский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их выразительные 

возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Выдаю

щиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программ

ной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма 

(двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки 

Л. Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 
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Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч. 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль компо

зитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочи

нений. Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. Обра

зы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров ин

струментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа 

джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-

исполнители. 

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной 

природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая 

общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

4 класс 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ п/п Тема (раздел) программы Кол-во часов 

1 «Россия – Родина моя» 3 

2 «День полный событий»  4 

3 
«О России петь – что стремиться в 

храм» 
6 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 3 

5 «В музыкальном театре»  5 

6 «В концертном зале»  6 

7 
«Чтоб музыкантом быть, так надоб

но уменье...» 
7 

ИТОГО  34 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях рус

ских композиторов. Общность интонаций народного и композиторского му

зыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народ
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ных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хоро

водная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, 

манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инстру

ментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки 

(опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интона

ционно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Вы

полнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь 

Владимир, князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и 

Илья Муромец), их почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — 

создатели славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, тро

парь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. Празд

ники Русской православной церкви: Пасха – «праздник праздников, торже

ство торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого 

Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч. 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Ми

хайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве 

русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-

Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. Свя

тогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-

литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование (ан

самбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч. 
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Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения ком

позиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. 

Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариацион

ность, импровизационность. Единство слова, напева, инструментального 

наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. 

Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольк

лора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Ор

кестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Цер

ковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч. 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, ро

манс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, со

ната) и симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). Осо

бенности музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковско

го, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве 

Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, 

хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический ор

кестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч. 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусорг

ского, С. Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, 

речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в 



423 
 

опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, ва

риантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хача

туряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального 

языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаменталь

ная мелодика. 

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, рит

мики, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спек

таклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч. 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-

Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. 

Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия музы

кального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и 

их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая кар

тина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной ре

чи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образ

цы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. 

Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Ро

дины в музыке М. Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 
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 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмо

ционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообра

зии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкаль

ные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать ха

рактерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективно

го (хорового и инструментального) воплощения различных художе

ственных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звуча

нии различных музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Планируемые результаты освоения предмета 

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на осно

ве изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познаватель

ной и практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учеб

ной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового харак

тера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочине

ний; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстни

ками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической дея

тельности; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведе

ний в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в му

зыкально-творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

 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) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаль

ным произведениям; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализован

ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 
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2 класс 

Личностные результаты: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на осно

ве изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учеб

ной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового харак

тера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочине

ний; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстни

ками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической дея

тельности; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведе

ний в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 
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 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) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаль

ным произведениям; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализован

ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 

3 класс 

Личностные результаты: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на осно

ве изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органич

ном единстве и разнообразии 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 деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действи

тельности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформирован

ность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительно

сти, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
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 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учеб

ной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового харак

тера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочине

ний; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстни

ками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической дея

тельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» раз

личных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и зада

чами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведе

ний разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практиче

скую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, мульти

медийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 
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 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных 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) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаль

ным 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 театрализован

ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 

4 класс 

Личностные результаты: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на осно

ве изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органич

ном единстве и разнообразии 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 деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действи

тельности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформирован

ность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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 ориентация в культурном многообразии окружающей действительно

сти, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 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: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учеб

ной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового харак

тера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочине

ний; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее ре

ализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстни

ками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической дея

тельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» раз

личных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и зада

чами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведе

ний разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, свя

занные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержа

ния, в устной и письменной форме; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практиче

скую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучаю

щие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в му

зыкально-творческой деятельности: 

 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 музыкальных 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) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаль

ным 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 театрализован

ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 

 

2.2.2.13. Технология 

Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана на основе требований феде

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009 г.). 
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В начальной школе закладываются основы технологического образова

ния, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразо-

вательной художественно-творческой и технико-технологической деятель-

ности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и совре

менных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для само

выражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности че

рез активное изучение простейших законов создания предметной среды по

средством освоения технологии преобразования доступных материалов и ис

пользования современных информационных технологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его 

предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют 

успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нрав

ственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она являет

ся основой формирования познавательных способностей младших школьни

ков, стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, 

семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относить

ся, а также способствует формированию у младших школьников всех эле

ментов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, пре

образование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возни

кающие в контексте практической ситуации, предлагать практические спосо

бы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции за

ключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, объ

единенными общими, присущими им закономерностями, которые проявля

ются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях пре

образования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает 

интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского 

(родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интел

лектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышле

ния. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций 

при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чув

ственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном 
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виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вы

числений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометриче

скими формами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и кон

струкций как универсального источника инженерно-художественных идей 

для мастера; природы как источника сырья с учетом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды обита

ния, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важ

нейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятель

ности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построе

ние логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, форму

лировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реа

лизуемого в изделии. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявлен

ную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за автор

ство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный продукт). 

Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыра

жению, формируются социально ценные практические умения, опыт преоб

разовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки 

для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения 

при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для ком-

муникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение сле

дующих задач: 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, лю

бознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, об

разного и образно-логического мышления, речи) и творческих способ

ностей (основ творческой деятельности в целом и элементов техноло

гического и конструкторского мышления в частности); 

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия 
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способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до 

начала технического прогресса и современных технологий), о взаимо

связи человека с природой (как источника не только сырьевых ресур

сов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических 

замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного вы

бора профессии; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических и ор

ганизационно-экономических знаний, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразова

ния, хранения информации, использования компьютера; поиск (про

верка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды для творческого решения несложных кон

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), техно

логических и организационных задач; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; приобре

тение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельно

сти, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресур

сам, умения видеть положительные и отрицательные стороны техниче

ского прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — 

результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжела

тельное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти 

на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, 

общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание 

трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам 

труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освое

ние учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях 

(умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, соста

вить план действий и применять его для решения практической задачи, осу
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ществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе 

практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные 

по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементар

ные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения ориенти

роваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной дея

тельности. 

Курс может быть реализован в рамках как одного, так и двух часов в не

делю с 1 по 4 класс начальной школы с использованием дополнительных 

возможностей внеучебного времени (за счет часов, отведенных на художе

ственно-эстетическую, общественно-полезную и проектную деятельность). 

Главная особенность внеурочных занятий — соблюдение преемственности в 

использовании усвоенного на уроках технологии теоретического материала и 

приобретенных практических умений. 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития 

социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования 

элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятель

ности. Сквозная идея содержания — внутреннее стремление человека к по

знанию мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей. 

Технология представлена как способ реализации жизненно важных потреб

ностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние науч

ных открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и 

технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микро

скопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, от

ношение к природе. Особый акцент — на результаты научно-технической 

деятельности человека (главным образом в XX — начале XXI в.) и на состо

яние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития ма

териальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, 

которая в своей практической составляющей также по-своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум ос

новным содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и 

построена в основном по концентрическому принципу. В начальной школе 

осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки мате

риалов (технологические операции и приемы разметки, разделения заготовки 

на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в 
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жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об информации и 

информационных технологиях, энергии и способах ее получения и использо

вании, об организации труда, мире профессий и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения со

держательных единиц, каковыми являются технологические операции, прие

мы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и организации 

производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники расши

ряют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые 

приемы, инструменты, материалы, виды труда. 

2. Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает 

общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) 

освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды. 

Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного 

удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к за

рождению социальных отношений, нашедших свое отражение в целенаправ

ленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры. 

Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений 

закономерности зарождения ремесел (разделение труда), создания механиз

мов, использующих силу природных стихий (повышение производительно

сти труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим начала тех

нической революции. Дается также представление о некоторых великих 

изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их 

развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и нега

тивном влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом плане. 

При этом центром внимания является человек,  в первую очередь как чело

век-созидатель – думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои 

материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий 

красоту. 

Особенности представления материала: 

 исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реаль

ной окружающей детей средой; 

 преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и 

взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как 

положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются про

блемы экологии; 
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 показано, что технологии практических работ из века в век остаются 

почти неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, 

вырезание, соединение деталей, отделка изделия); 

 осуществляется знакомство с основными движущими силами прогрес

са, в том числе рассматриваются причины и закономерности разделе

ния труда, необходимость повышения производительности труда, эта

пы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

 подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущ

ностная потребность человека в познании мира и самореализации — 

проявляется, в частности, в изобретательстве, стимулирующем разви

тие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, ме

дицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образо

вательные возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ре

бенка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами 

быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить освое

ние этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя раздела

ми: 

1) Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

2) Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

3) Конструирование и моделирование. 

4) Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование ме

тапредметных основ деятельности и становление личностных качеств осу

ществляются в течение всего периода обучения. В 1 и 2 классах основное 

внимание уделяется освоению базовых предметных технико-

технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных (духов

но-нравственных) качеств. В содержание включаются задания на развитие 

основ творческой деятельности. Учтены также требования адаптационного 

периода: освоение материала курса в течение первых недель обучения осу

ществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется 

посредством переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит 

развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также разви

тие основ творческой деятельности, высшая форма которой – проект. 
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Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение 

познавательной части курса и практических работ содержанием, которое от

ражает краеведческую направленность. Это могут быть реальные историче

ские объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремеслами и 

промыслами народов, населяющих регион. 

Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную програм

му, представлен таким образом, что позволяет учителю на основе учебных 

тем составить программу внеурочного занятия. Внеурочные кружковые или 

факультативные занятия должны планироваться как закрепляющие, расши

ряющие и углубляющие ранее освоенное на уроках, а также ориентироваться 

на развитие творческих способностей, предоставлять возможности для по

сильной самореализации каждого ученика. Особенно это касается темы 

«Практика работы на компьютере». При отсутствии возможностей обеспе

чить учеников персональными компьютерами на уроках технологии данная 

тема реализуется главным образом в рамках факультатива. Внеурочную про

ектную деятельность также рекомендуется выстроить как продолжение про

ектной урочной деятельности (ввиду малого количества учебного времени). 

Во внеучебное время учащиеся занимаются поиском, отбором и системати

зацией информации, необходимой для выполнения выбранных проектов, де

лают эскизы и заготовки к ним. В рамках часов общественно-полезной дея

тельности возможна реализация социальных проектов. Решение о конкрет

ном содержании и планировании внеучебной деятельности учащихся прини

мает школа. (Более подробные рекомендации по организации внеурочной де

ятельности учащихся даны в программе далее). 

Методическая основа курса - организация максимально продуктивной 

творческой деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваива

ются только технологические приемы и способы. Главная задача курса — 

научить учащихся добывать знания и применять их в своей повседневной 

жизни,  а так же пользоваться различного рода источниками информации. 

Для этого необходимо развивать рефлексивные способности, умение само

стоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идет через осознание 

того, что известно и неизвестно, умение формулировать проблему, намечать 

пути ее решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать получен

ный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения 

качественного результата. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктив

ные (включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия но

вых знаний, опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью 

учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. де
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лает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок 

строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащих

ся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информаци

ей с последующим обобщением и практическим освоением приобретенной 

информации. При таком подходе результатом освоения содержания курса 

становится не только усвоение заложенных в программе знаний, качествен

ное выполнение практических и творческих работ, но и личностные измене

ния каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 

развитии. 

Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты 

обучения) предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных 

упражнений, направленных на освоение необходимых технологических при

емов и операций, открытие конструктивных особенностей изделий. Упраж

нения предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно и 

практически искать оптимальные технологические способы и приемы и тем 

самым являются залогом качественного выполнения целостной работы. Их 

необходимо выполнять на этапе поиска возможных вариантов решения кон

структорско-технологической или декоративно-художественной проблемы, 

выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов 

обучения обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и самостоя

тельному решению конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач, опорой на личный опыт учащихся, иллюстративный 

материал, систему вопросов и заданий, активизирующих познавательную по

исковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе создаются 

условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять 

известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профес

сиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения воз

никающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию 

и традициям народа своей страны и других стран обеспечивается созерцани

ем и обсуждением художественных образцов культуры, а также активным 

включением в доступную художественно-прикладную деятельность на уро

ках и во время внеурочных занятий. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном инди

видуальный характер с постепенным увеличением доли групповых и коллек

тивных работ обобщающего характера, особенно творческих. Начиная со 2 

класса, дети постепенно включаются в доступную элементарную проектную 

деятельность, которая направлена на развитие творческих качеств личности, 
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коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользовать

ся информацией. Эта деятельность предполагает включение учащихся в ак

тивный познавательный и практический поиск: от выдвижения идеи и разра

ботки замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии и 

его назначении, выбор конструкции, художественных материалов, инстру

ментов, определение рациональных приемов и последовательности выполне

ния) до практической реализации задуманного. Тематику проектов предлага

ет учитель либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных тем или 

целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие 

задания (творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллектив

ный характер. 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся но

сит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и 

тематических проверок в течение всех четырех лет обучения в начальной 

школе. Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые являют

ся составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке 

материалов, изготовлению конструкций макетов и моделей. 

Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были ис

пользованы чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе 

технологии в начальной школе являются основными и базовыми для боль

шинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может до

полнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений 

каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные 

и морально-этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

 полнота и правильность ответа, соответствие изготовленной детали из

делия или всего изделия заданным характеристикам, аккуратность 

сборки деталей, общая эстетика изделия - его композиционное и цвето

вое решение, внесение творческих элементов в конструкцию или тех

нологию; 

 изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено зада

нием). 

В заданиях проектного характера внимание обращается на умения при

нять поставленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию 

находить решение возникающих (или специально заданных) конструкторско- 

технологических проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и 

оформлять сообщение, а также отмечать активность, инициативность, ком

муникабельность учащихся, умения выполнять свою роль в группе, вносить 

предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 
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Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требова

ниями федерального государственного образовательного стандарта началь

ного общего образования. Для итоговой аттестации каждый ученик в течение 

четырех лет обучения создает свой «Портфель достижений», куда собирает 

зачтенные результаты текущего контроля, представленные в виде изделий 

или их фотографий, краткие описания или отчеты о выполненных проектах и 

(или) проверочных заданий, грамоты, благодарности и т. п. В конце 4 класса 

рекомендуется проводить итоговую выставку лучших работ учащихся, вы

полненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной декоратив

но-художественной, технической, проектной деятельности. 

К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готов

ность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уро

вень первоначальных трудовых умений, начальной технологической подго

товки. Эти требования включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в со

здании общечеловеческой культуры; о простых и доступных правилах 

создания функционального, комфортного и эстетически выразительно

го жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; ана

лиз устройства и назначения изделия; умение определять необходимые 

действия и технологические операции и применять их для решения 

практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии 

с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изде

лия; проверка изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение неслож

ных измерений, чтение доступных графических изображений, исполь

зование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и при

способлений для разметки деталей изделий; опора на рисунки, план, 

схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, 

воспроизведению и конструированию объектов; 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: ис

следование конструктивных особенностей объектов, подбор материа

лов и технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, 

внесение корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действиями (УУД), как 

ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информа
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ции, планирование действий, прогнозирование результатов собствен

ной и коллективной технологической деятельности, осуществление 

объективного самоконтроля и оценки собственной деятельности и дея

тельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в 

своей практической работе; 

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реали

зовывать реальные собственные замыслы, устанавливать доброжела

тельные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные соци

альные роли (руководитель, подчиненный); 

 развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, 

трудолюбия, уважения к труду, внимательного отношения к старшим, 

младшим и одноклассникам, стремления и готовности прийти на по

мощь тем, кто нуждается в ней. 

 

Содержание курса 

1 класс (33 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культу-

ры труда, самообслуживание (6 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; про

фессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-

прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая 

деятельность человека и природа как источник его вдохновения. 

Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая 

выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и окру

жающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, при

родные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размеще

ние материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем вовремя и по

сле работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и ин

струментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложе

нии) — рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение про

межуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самокон
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троль качества выполненной работы - соответствие результата (изделия) 

предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (17 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практиче

ским применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластич

ность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопрони

цаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их 

свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги 

(рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). 

Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные ма

териалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: 

ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых ин

струментов). Выполнение приемов рационального и безопасного пользова

ния ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнава

ние). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и 

называние) с технологическим процессом изготовления изделия из материа

лов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. 

Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 

резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, 

вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изде

лия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прес

сом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности вы

полнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. Связь и 

взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и тех

нологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных из

делий (в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики 

и пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструи

рование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги скла
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дыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, 

изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее представление. 

Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) 

по изучаемым темам. 

 

2 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культу-

ры труда, самообслуживание (8 ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ са

мовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека 

к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жили

ще), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. 

Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. 

Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. Ре

месленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, 

регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сего

дня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асиммет

рия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды 

(городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоратив

но-прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предмет

ной среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изго

товления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, 

эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя до

ступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск до

ступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной дея

тельности — изделия, оформление праздников. Работа в малых группах. 
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Осуществление сотрудничества. Самоконтроль в ходе работы (точность раз

метки с использованием чертежных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов 

для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (15 ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встреча

ющиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Про

дольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая техно

логия получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока 

(тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, 

лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы без

опасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. Тех

нологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение дета

лей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чер

тежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 

Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на про

стейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с 

помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга 

на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчка

ми (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование (9 ч) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное располо

жение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды со

единения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. 

Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначе

нию изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воз

дух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моде

лирование изделий из разных материалов; транспортных средств по модели, 

простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 
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4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) (2 ч) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на 

цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 

 

3 класс (68 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культу-

ры труда, самообслуживание (28 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и со

здания культуры. Материальные и духовные потребности человека как дви

жущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, 

конструктивных и технологических особенностей, национально-культурной 

специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. 

Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Ис

пользование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повы

шения производительности труда. Использование человеком силы пара, 

электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные ис

торические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических 

изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных с тихий: ветра, воды (пара). Электричество, простей

шая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической 

цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (из

делия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного за

мысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и 

взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата 

работы художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми 

электрическими приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (20 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, ме

таллы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 
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Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осе

вая, центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание 

элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости 

от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского 

ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. 

Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, 

росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами ит. д. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенно

стей: формы, способов соединения, соединительных материалов. 

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение 

деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, 

щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия пред

ставителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по за

данным декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. 

Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) (10 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) ин

формации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Ин

формационные технологии. Книга как древнейший вид графической инфор

мации. Источники информации, используемые человеком в быту: телевиде

ние, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. Современный 

информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств ком

пьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными 

источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-

классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

 

4 класс (68 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культу-

ры труда, самообслуживание (30 ч) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Науч

но-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные тех

нологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и от
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рицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли 

в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в ее 

предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, 

нефти) в промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике ин

формационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI 

в. — использование компьютерных технологий во всех областях жизни чело

века. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности че

ловека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологиче

ских и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художествен

ных особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проек

та. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (16 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенны

ми заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стекло

ткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их 

происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности чело

века на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных 

материалов и художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и 

место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — 

единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее 

назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка 

петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), 

крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изоб

ретательских задач). 
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Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение 

бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и 

труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (14 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных тех

нологий в разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный ком

пьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и 

др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в компьютере 

и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, 

рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на 

принтер). Программы Word, Power Paint. 

Планируемые результаты обучения 

1. Результаты изучения технологии в 1 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от 

взрослого и детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, воз

никающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые и общие для всех людей правила поведения (основы общече

ловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для 

родных, друзей, для себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассни

ков; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные 

и негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятель

ность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель дея

тельности на уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для вы

полнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и вы

полнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио

нальную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предмет

ный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов при

роды и окружающего мира, конструкторско-технологические и декора

тивно-художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать 

их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать кон

струкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; груп

пировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторско

му, технологическому, декоративно-художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать но

вое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно об

суждать предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
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Знать (на уровне представлений): 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творче

ской деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художни

ков, о разнообразных предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамо

ты 

Знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тон

кий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, тол

щина и др.); 

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, реза

ние, сборка, отделка; 

 способы разметки на глаз, по шаблону; 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и при

способлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению неслож

ных изделий: 

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2) точно резать ножницами; 

3) собирать изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, апплика

цией, 

5) прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

Конструирование и моделирование 
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Знать: 

 о детали как составной части изделия; 

 конструкциях — разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

 

Результаты изучения технологии во 2 классе 

Личностные результаты:  

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллю

страций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда масте

ров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (зада

чи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-

технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов из

готовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работать совместно с учителем составленному плану, используя необ

ходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности вы

полнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чер

тежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего зада

ния. 

Познавательные УУД: 
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 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов 

быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функция

ми, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть 

используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учи

телем словарях и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, до

полнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач, из 

числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллек

тивно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (проч

ность, удобство, эстетическая выразительность - симметрия, асиммет

рия, равновесие, динамика); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддер

живать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 
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 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные за

дания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – 

свое или высказанное другими; 

 уметь применять освоенные знания и практические умения (техноло

гические, графические, конструкторские) в самостоятельной интеллек

туальной и практической деятельности. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической          

грамоты 

Знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с 

опорой на простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее варианта

ми; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) задани

ями с опорой на образец и инструкционную карту. 

 

Конструирование и моделирование 

Знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Уметь: 
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 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и не

подвижное соединения известными способами. 

 

Использование информационных технологий (практика работы на ком-

пьютере) 

 знать назначение персонального компьютера, его возможности в учеб

ном процессе. 

Результаты обучения в 3 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную  по

мощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно отно

ситься к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Уметь: 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предваритель

ного обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и само

стоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные ре

зультаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологиче

ских операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаб

лонов, чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества 
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выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и акку

ратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложен

ным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения 

учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 

чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети 

Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюде

ний, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде тек

ста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электропри

борами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамо

ты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и син

тетических материалов (бумага, металлы, ткани); 
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 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помо

щью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответ

ствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

 

 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее варианта

ми; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по за

данным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимо

сти от требований конструкции. 

Использование информационных технологий (практика работы на компь

ютере) 

Знать: 
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 названия и назначение основных устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации, основные правила без

опасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (от

крывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, чи

тать информацию, выполнять предложенные задания. 

 

Результаты изучения технологии в 4 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, собы

тий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно отно

ситься к результатам труда мастеров; 

 принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к 

ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда 

людей; уважать людей труда. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного об

суждения; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять из

вестное от неизвестного; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
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 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), 

отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы вы

полнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения зада

ния материалы и инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним 

свои действия; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, 

 уметь проверять модели в действии, вносить необходимые конструк

тивные доработки. 

Познавательные УУД 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной за

дачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

 обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифици

ровать факты и явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений, событий, использовать ее для выполнения предла

гаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. 

Коммуникативные УУД  

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргумен

тировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совмест

ном решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать на уровне представлений 

 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в обла

сти техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

производствах; 
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 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изде

лий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую дея

тельность в соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения техно

логии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в соб

ственной творческой деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочай

ником, компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать 

разрывы по шву). 

Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и син

тетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помо

щью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответ

ствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Иметь представление: 

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 об основных условиях дизайна - единстве пользы, удобства и красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоско

сти и в объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий; 
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 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вари

антами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет). 

Конструирование и моделирование 

Знать:               

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по за

данным декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимо

сти от требований конструкции. 

Использование компьютерных технологий (практика работы на компью

тере) 

Иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятель

ности человека. 

 

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми рабо

тали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 

абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Paint. 
 

2.2.2.14. Физическая культура 

Пояснительная записка 

Программа начального общего образования учебного предмета» Физи

ческая культура» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова

ния (2009), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич

ности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
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образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное об

щее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального ком

понента государственного стандарта начального образования. Она рассчи

тана на четыре года обучения, что определяет содержание образования и ор

ганизацию образовательного процесса учебного предмета «Физическая куль

тура» на ступени начального общего образования. 

Программа направлена на формирование физической культуры, общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личност

ное и интеллектуальное развитие, а также на личностное развитие и форми

рование учебной самостоятельности школьников (умения учиться). 

Особенностью программы учебного предмета «Физическая культура», 

согласно установленным Стандартом образовательных направлений (лич

ностные, метапредметные и предметные), является выделение основных об

разовательных направлений для каждой ступени обучения. 

 Основными направлениями начального общего образования являются: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность про

должения образования в основной школе; 

 воспитание основ умений учиться — способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития индивидуаль

ной личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоцио

нальной, волевой, а также в области саморегуляции своего организма 

(телесных, интеллектуальных и психофизических особенностей) для 

повышения качества жизни. 

Программа и учебники для обучающихся 1–2-х и 3–4-х классов (4 года) 

подготовлены в соответствии с материалами стандарта и концепцией физи

ческого воспитания, что позволяет реализовать все заложенные в них требо

вания. 

В процессе освоения учебного материала данной области достигается 

формирование целостного представления о единстве биологического, психи

ческого и социального в человеке, законах и закономерностях развития и со

вершенствования его в окружающем мире, социокультурном пространстве, 

адаптации в образовательной среде. 

Представленная учебная программа реализуется во всех типах и видах 

учебных учреждений, имеющих лицензию и аккредитацию на образователь

ную деятельность, а также для обучающихся разного уровня физического, 
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психического и интеллектуального развития, согласно медицинским показа

ниям. 

В базисном учебном плане общеобразовательных учреждений на изучение 

обязательного учебного предмета отводится 2 часа в неделю, 1 час дополни

тельного обучения для учащихся по интересам и по индивидуальному плану 

(состоянию здоровья). 

Программа ориентирована на создание основы для самостоятельной реа

лизации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В учебниках учтены гигиенические требования СанПиН Минздравсоцраз

вития РФ, требования ст.3 ФЗ «О благополучии населения Российской Феде

рации» в сфере образования и Конституции РФ, гарантирующие право каж

дого на образование «общедоступность, бесплатность и качество основного 

общего образования в государственных или муниципальных образователь

ных учреждениях». 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обу

чающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к свое

му здоровью и физической подготовленности, в целостном развитии физиче

ских и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. В процессе освоения учеб

ного материала данной области обеспечивается формирование целостного 

представления о единстве биологического, психического и социального в че

ловеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его пси

хофизической природы. 

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в 

начальной школе — формирование физической культуры личности школь

ника посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Курс учебного предмета «Физическая 

культура» в начальной школе реализует познавательную и социокультурную 

цели. 

1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся пред

ставлений о физической культуре как составляющей целостной научной кар

тины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о фи

зической культуре. 

2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей 

в области выполнения основных двигательных действий, как показателя фи

зической культуры человека. 
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В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» 

формулируются задачи учебного предмета: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-

биологические основы; 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их ва

риативного использования в игровой деятельности и самостоятельных 

учебных занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее осво

енных движений и овладения новыми, с повышенной координацион

ной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражне

ний различной педагогической направленности, связанных с профи

лактикой здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и 

культурой движения; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития 

основных физических качеств и способностей; 

 формирование практических умений, необходимых в организации  са

мостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздорови

тельных и рекреативных формах, групповому взаимодействию, посред

ством подвижных игр и элементов соревнования. 

Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях» Обяза

тельного минимума образования по физической культуре» и отражают ос

новные направления педагогического процесса по формированию физиче

ской культуры личности: теоретической, практической и физической подго

товкой школьников. 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоро

вья учащихся 1–4 классов. 

К таким факторам относятся: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические усло

вия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, кото

рые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 

 формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, уста

новок, правил поведения, привычек и навыков здорового образа жизни; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью. 
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В процессе занятий по образовательной программе учебного предмета» 

Физическая культура» будет реализовано: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-

биологические основы; 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их ва

риативного использования в игровой деятельности и самостоятельных 

занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее осво

енных движений и овладения новыми, с повышенной координацион

ной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражне

ний различной педагогической направленности, связанных с профи

лактикой нарушений здоровья, коррекцией телосложения, правильной 

осанкой и культурой движения; 

 расширение функциональных возможностей систем организма, повы

шение его адаптивных свойств за счет направленного развития основ

ных физических качеств и способностей; 

 формирование практических умений, необходимых в организации са

мостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздорови

тельных и рекреативных формах, групповому взаимодействию, посред

ством подвижных игр и элементов соревнования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование 

физически разносторонней развитой личности, способной активно использо

вать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохране

ния собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организа

ции активного отдыха. В начальной школе данная цель конкретизируется: 

учебный процесс направлен на формирование основ знаний в области физи

ческой культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков вы

полнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

Образовательный процесс в области физической культуры в начальной 

школе ориентирован на решение следующих задач: 

 развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с обще

развивающей и корригирующей направленностью, техническими дей

ствиями базовых видов спорта; 
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 освоение знаний о физической культуре; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спор

тивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями. 

Образовательная программа по учебному предмету «Физическая культу

ра» ориентирована на реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся. 

Также будет реализован принцип вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебно

го процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, 

бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы). 

Принципиальное значение придается обучению младших школьников 

навыкам и умениям организации и проведения самостоятельных занятий фи

зическими упражнениями. В процессе использования учащимися приобре

тенных знаний, двигательных умений и навыков усиливается оздоровитель

ный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного 

дня. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета» Физическая 

культура» 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной 

школе отвечает генеральным целям физкультурного образования — ориента

ции на развитие личности обучающихся средствами и методами физической 

культуры, на усвоение универсальных жизненно важных двигательных дей

ствий, на познание окружающего мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач 

образования — формирование всестороннего гармоничного развития лично

сти при образовательной, оздоровительной и воспитательной направленно

сти; на реализацию творческих способностей обучающихся, их физическое 

совершенствование, а также развитие основных двигательных (физических) 

жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, мы

шечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет сформировать у 

школьников научно обоснованное отношение к окружающему миру, с опо

рой на предметные, метапредметные результаты и личностные требования. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 

общего образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и исполь

зовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодей

ствовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой фор

ме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания про

граммы по физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопере

живания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмо

циями в различных ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достиже

нии поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания про

граммы по физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимо

уважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отды

ха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с учё

том требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудова

ния, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и от

дых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 
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 обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях чело

века; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, со

хранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и физ

культурно-оздоровительные двигательные действия, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания про

граммы по физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, орга

низовывать отдых и досуг с использованием средств физической куль

туры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризо

вать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудо

вой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и эле

менты соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требо

вания техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения 

и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физиче

ских качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвиж

ных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двига

тельных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 
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 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общераз

вивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необхо

димом техническом уровне, характеризовать признаки техничного ис

полнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различ

ными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Принципы, лежащие в основе построения программы: 

1) личностно-ориентированные: двигательного развития, творчества, 

психологической комфортности; 

2) культурно-ориентированные: целостного представления о физической 

культуре, систематичности, непрерывности, «овладения основами фи

зической культуры»; 

3) деятельностно-ориентированные: двигательной деятельности, пере

хода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоя

тельной физкультурной деятельности младшего школьника. 

Особенностями программы учебного предмета» Физическая культура» в 

начальной школе являются: 

 направленность на реализацию принципа вариативности, задающего 

возможность подбирать содержание учебного материала в соответ

ствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

пришкольные спортивные площадки, стадион, бассейн), видам учебно

го учреждения (городские, мало комплектные и сельские школы) и ре

гионально климатическими условиями; 

 учет принципа достаточности и структурной организации физкультур

ной деятельности; 

 содержание учебного материала структурируется в соответствующих 

разделах программы: «Основы знаний о физкультурной деятельности» 

(информационный компонент учебного предмета), «Способы физкуль

турной деятельности с обще развивающей направленностью» (опера

циональный компонент учебного предмета), «Требования к уровню 

подготовки учащихся» (мотивационный компонент учебного предме

та); 
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 учебное содержание каждого из разделов программы излагается в ло

гике «от общего (фундаментального) к частному (профилированному)» 

и «от частного к конкретному (прикладному)», что задает вектор 

направленности в освоении школьниками учебного предмета, и пере

вод осваиваемых знаний в практические навыки и умения; 

 содержание программы функционально соотносится с организацион

ными формами физического воспитания в школе (физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме дня, спортивные соревнования 

и физкультурные праздники, занятия в спортивных кружках и секциях, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями). 

Программа учебного предмета «Физическая культура» — это комплекс по 

формированию знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведе

ния, обеспечивающих сохранение и укрепление физического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию младшего школьника, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального об

щего образования. 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной 

школе вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе 

обучения формируется устойчивая система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Это, в свою очередь, способствует формированию навыков само

оценки  младших школьников. 

Особенностью содержания программы по учебному предмету» Физиче

ская культура» в начальной школе является не только ответ на вопрос, что 

ученик должен знать и уметь, но и формирование универсальных учебных 

действий в двигательных, личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самосто

ятельной учебной деятельности. 

 

Содержание курса 

Дыхательная гимнастика 

Ритмичное глубокое дыхание (гипервентеляция легких). Очиститель

ное дыхание. Основная стойка. Сделать глубокий вдох через нос, задержать 

дыхание на 2–3 секунды. Выполнить выдох «порциями», всего на полный 

цикл выдоха затратить 3–4 «порции». Дыхание через одну ноздрю (левой и 

правой). Цель упражнения — исправить неправильные привычки в дыхании. 

Техника: Сесть в удобную позу со скрещенными ногами, спину и голову 

держать прямо. Закрыть правую ноздрю большим пальцем и медленно вды
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хать через левую ноздрю. Выдыхать через ту же ноздрю. Повторить упраж

нение 10-15 раз. Затем закрыть левую ноздрю безымянным пальцем и мизин

цем правой руки и выполнить 10–15 дыхательных циклов. 

 

 

Упражнения на внимание 

Для формирования навыков концентрации внимания отобраны упраж

нения на гимнастической скамейке (ходьба с различной амплитудой движе

ний, ускорениями; ходьба с махами ног и поворотами на носках; стойка на 

носках, толчком двумя прыжок вперед; равновесие на одной ноге; упор при

сев; соскоки); жонглирование руками и ногами волейбольными и теннисны

ми мячами; многократные передачи и ловля баскетбольного мяча различны

ми способами в парах; передачи и ловля волейбольного, теннисного мяча: от 

пола (с отскока), катящегося (стоя на месте и в движении), высоколетящего, с 

шагом; броски баскетбольного мяча в корзину разными способами; метание 

малых мячей в цель с места и в движении. 

Игры на внимание 

«Волшебное слово». Дети повторяют движения за ведущим, но только в 

том случае, если тот говорит: «Пожалуйста!». 

Будь внимателен. Дети выполняют гимнастические упражнения по 

словесной команде, например: по команде «Зайчики» — прыжки на месте; 

«Птицы» — взмахи руками; «Лягушки» — присесть и скакать вприсядку и 

т.д. Команды должны быть разнообразными и подаваться с разными интер

валами. 

Запрещенное движение. Дети вместе с учителем становятся в круг. 

Учитель объясняет, что он будет показывать разные движения, а ученики 

должны выполнять их вслед за ним. При этом одно движение запрещено: его 

нельзя повторять (например, движение «руки за голову»). Учитель начинает 

делать разные движения, ученики повторяют их. Неожиданно учитель вы

полняет запрещенное движение. Ученик, повторивший его, делает шаг впе

ред, а затем продолжает играть. Запрещенные движения следует менять по

сле четырех-пяти повторений. 

Запрещенное слово. Выбираем запрещенное слово – это может быть 

название какого-либо цвета (желтый) или качества (маленький). Водящий в 

произвольной последовательности бросает детям мяч, одновременно зада 

ваяя вопросы: «Море синее, а солнце?», «Какого цвета роза? А ромашка?», 

«Слон большой, а мышка?» Дети должны давать точный ответ, не забывая 

вместо запрещенных слов говорить «абракадабра». 
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«Летает — не летает». Дети садятся или становятся полукругом. Ве

дущий называет предметы и показывает движения. Если предмет летает, дети 

поднимают руки. Если не летает, руки у детей опущены. Ведущий может со

знательно ошибаться и поднимать руки, называя нелетающий предмет. Ребя

там необходимо своевременно удерживаться от неправильного повторения. 

 

Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки 

Ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Выполнение упражнений в статическом режиме из системы 

хатха-йога 

Поза лука. Лягте на живот, ноги держите вместе. Согните ноги в коле

нях и ухватитесь за лодыжки. Руки держите выпрямленными. Постарайтесь 

ноги и стопы держать вместе. Теперь медленно поднимайте голени, отрывая 

их от бёдер. Постарайтесь прогнуться назад так, чтобы лишь живот касался 

пола. Смотрите вверх. Держать позу около 10 секунд. Медленно опуститесь в 

исходное положение. Поза полезна для всего тела, особенно для позвоночни

ка и живота, прекрасно устраняет дефекты осанки. 

Стойка на одной ноге. Встать на правую ногу, положив лодыжку ле

вой стопы у основания правого бедра. Поднять руки вверх над головой, раз

ведите руки в стороны, как ветви дерева. Локти не сгибать. Медленно выхо

дите из позы и повторите упражнение на другой ноге. Эффект упражнения — 

формируется навык правильной осанки, развиваются мышцы рук и плечевого 

пояса, мышцы спины, улучшается чувство равновесия. 

Поза кресла. Встать прямо, расставив ноги примерно на 

40сантиметров. Руки вверх. Согнуть ноги в коленях и немного присесть. 

Находиться в приседе 20–30 секунд. Это прекрасное упражнение для трени

ровки мышц ног и спины. Укрепляются мышцы всего тела, приобретается 

навык поддержания красивой осанки. 

Растяжение спины. Встать в основную стойку. Соединить ладони за 

спиной. Поднять ладони вверх до верхней части спины, на уровне лопаток. 

Ноги расставить шире плеч. Нагнуть туловище вперед к колену правой ноги. 

Оставаться в этой позе 20–30 секунд при нормальном дыхании, затем вер

нуться в основную стойку, убрав руки со спины. Если не удается сложить ки

сти рук за спиной, можно захватить запястье и затем совершать указанные 
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движения. Эффект упражнения — укрепляются мышцы ног и спины, увели

чивается подвижность в плечевом поясе. 

Ласточка. Из основной стойки наклониться вперед. Поднять правую 

ногу параллельно пола, руки вытянуть вперед. Руки, туловище и левая нога 

составляют прямую линию. Удерживать позу 20–30 секунд, вернуться в ис

ходное положение. Повторить упражнение с подниманием левой ноги. Эф

фект упражнения — активно тренируются мышцы спины, задней поверхно

сти бедра, плечевого пояса. 

Выпад в сторону. Из основной стойки развести руки в стороны. Сде

лать выпад вбок правой ногой. Туловище держать прямо. Угол в коленном 

суставе правой ноги составляет примерно 60о, левая нога — прямая. Держать 

позу 20–30 секунд. Дыхание свободное. Вернуться в исходное положение и 

выполнить упражнение с выпадом левой ногой. Эффект упражнения: Тони

зирует и укрепляет мышцы спины, плеч. Способствует профилактике нару

шений осанки. Увеличивается подвижность в тазобедренных и коленных су

ставах, укрепляются мышцы ног. 

Поза наклона вперёд сидя. Лечь на спину, ноги вместе. Медленно 

наклониться вперёд, стараясь коснуться руками стоп, расслабить мышцы. 

Удержать позу около 20 секунд. Выходя из позы, сядьте прямо, а затем, опу

стите спину на пол. Руки положите вдоль туловища ладонями вверх. Ноги 

слегка разведите врозь. Расслабьтесь. Эта поза укрепляет на мышцы спины, 

заднюю часть ног, мышцы, расположенные в области живота. 

Поза кобры. Техника: лягте на живот, ноги держите вместе. Положите 

кисти рук на пол на уровне плеч ладонями вниз. Медленно поднимайте вверх 

и прогибайте как можно дальше назад голову и грудную клетку, не отрывая 

нижнюю часть живота от пола. Взгляд направьте вверх. Сохранять позу око

ло 20 секунд, дышать нормально. После этого медленно опустите на пол вна

чале грудь, а затем голову. Упражнение укрепляет мышцы спины, устраня

ются смещения в позвоночнике. 

Треугольник. Техника: Из основной стойки прыжком расставить сто

пы шире плеч. Руки поднять в стороны на уровне плеч, ладони вниз. Повер

нуть правую и левую с топу вправо, левая нога вытянута. Наклонить тулови

ще вправо, коснуться правой ладонью правой лодыжки, можно положить ла

донь на пол. Вытянуть левую руку вверх. Сохранять позу 30-40секунд, дыха

ние глубокое, ровное. Возвратиться в исходную позицию. Выполнить упраж

нение в другую сторону. Упражнение увеличивает подвижность в тазобед

ренных суставах и позвоночном столбе, расширяет грудную клетку. 

Выпад вперед руки вверх. Из основной стойки поднять руки вверх, 

сложив ладони вместе. Сделать глубокий выпад вперед правой ногой, голову 



474 
 

поднять и смотреть на сложенные руки. Угол в коленном суставе правой но

ги составляет примерно 90о, левая нога — прямая. Держать позу 20–

30секунд. Дыхание свободное. Вернуться в исходное положение и выполнить 

упражнение с выпадом левой ногой. Эффект упражнения: Тонизирует и 

укрепляет мышцы спины, ног, плеч. 

 

Серия упражнений для профилактики нарушений осанки 

Комплекс «Красивая осанка» 

«Выпрямить спину». И.п.: сесть на пятки, руки развести в стороны. 

НА счет «раз», сгибая руки в локтях за спиной (правая рука сверху, левая 

снизу), переплести пальцы. На счет «два-три» удерживать позу. На счет «че

тыре» принять исходное положение. На счет «пять … восемь» повторить 

упражнение, поменяв руки (левая сверху, правая внизу). 

«Напрягаем руки». И.п.: сесть по-турецки, руки отвести за спину, 

пальцы переплести. На счет «раз» глубоко наклониться вперед, поднимая ру

ки назад и вверх. На счет «два-три» удерживать позу. На счет «четыре» при

нять 

исходное положение. Повторить 2–4 раза. 

«Расправим плечи». И.п.: сесть по-турецки, руки держать за головой. 

На счет «один…четыре» выполнить пружинящие отведения локтей назад. На 

счет «пять», отводя локти назад, глубоко наклониться вперед. Насчет «шесть-

семь» удерживать позу. На счет «восемь» принять исходное положение. По

вторить 2–4 раза. 

Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия 

Эти упражнения выполняются в подготовительной или заключитель

ной части оздоровительного урока физической культуры. Учитель самостоя

тельно выбирает те упражнения, которые необходимы на данном этапе обу

чения. При возможности можно выполнить весь представленный комплекс 

упражнений. 

 Ходьба «по одной линейке» с приставлением пятки к носку (1 мин). 

 Ходьба и бег на носках (1–2 мин). 

 Ходьба крадучись (бесшумная ходьба) с постановкой ноги с носка на 

всю ступню (40–50 с) 

 Ходьба на наружном своде стопы (1–1,5 мин). 

 Ходьба на носках с высоким подниманием бедра (в среднем темпе до 

1–1,5 мин). 

 Ходьба на носках, руки на поясе (до 1 мин). 

 Ходьба на пятках, переступая через кубики на полу (30 с). 

 Ходьба по гимнастической палке прямо и боком (до 1 мин). 
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 Ходьба по канату боком приставным шагом (0,5 мин). 

 Ходьба с перекатом с пятки на носок (до 1 мин). 

 

Общая физическая подготовка 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, с взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища; индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препят

ствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическо

му бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседания

ми; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внима

ния, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и по

следовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на рас

слабление отдельных мышечных групп. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переме

ной опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с исполь

зованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, 

гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличи

вающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия 

с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 

(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик. 
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Подвижные игры 

Подвижные игры являются чрезвычайно эффективным средством 

улучшения здоровья учащихся младшего школьного возраста. Правильное 

проведенная подвижная игра улучшает самочувствие, создает положитель

ный эмоциональный фон всего оздоровительного занятия, формирует у детей 

мотивацию к систематическим занятиям физическими упражнениями. При

водим описание некоторых подвижных игр, которые можно использовать на 

оздоровительных занятиях с детьми младшего школьного возраста. 

 «Зайчик». Выбирают зайчика и обступают его хороводом. Зайчик всё 

время пляшет, поглядывая, как бы выпрыгнуть из круга. А хоровод ходит по 

кругу, напевая: «Заинька, попляши, серенький, поскачи. Кружком, бочком 

повернись, кружком, бочком повернись! Есть зайцу куда выпрыгнуть, есть 

серому куда выскочить!» Задача зайца: обмануть бдительность детей и вы

скочить из круга. 

«Кошки-мышки». Из детей выбирают «кошку» и «мышку». «Кошке» 

завязывают глаза, «мышке» дают колокольчик, все остальные берутся за ру

ки, образуя круг. «Мышка» бегает внутри круга и, не переставая, звонит в 

колокольчик. Задача «кошки» — поймать «мышку». 

«Кто обгонит?» Все играющие делятся на четыре-пять команд и вы

страиваются на одной линии шеренгами, держась за руки. По сигналу все 

команды прыгают на одной ноге до обозначенной линии. Выигрывает ко

манда, достигшая границы первой. 

«Лошадки». Играющие разбегаются по всей площадке и по сигналу 

учителя «Лошадки!» бегут, высоко поднимая колени. По сигналу «Кучер!»— 

обычная ходьба. Ходьба и бег чередуются. Учитель может повторить один и 

тот же сигнал два-три раза подряд. 

«Невод». Два игрока берутся за руки и ловят остальных. Догнав кого-

нибудь, они должны соединить руки так, чтобы пойманный оказался в кругу. 

Теперь они втроем ловят остальных. Каждый пойманный становится частью 

«невода». Игра продолжается до тех пор, пока «неводом» не будут пойманы 

все «рыбки», то есть другие участники. 

Перемена мест. На площадке в произвольном порядке начерчены 

кружки на расстоянии 3–5 м один от другого. Каждый участник игры стоит в 

своем кружке, а водящий ходит среди них. По сигналу играющие меняются 

кружками, а водящий старается занять свободный кружок. Оставшийся без 

кружка становится водящим. 

Салки-ноги от земли. Все играющие свободно бегают по площадке, а 

водящий догоняет. Спасаясь от преследования, игроки могут занять любое 

положение, при котором ступни ног не касаются земли (повиснуть на канате, 
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сесть на скамейку, стать на колени, принять упор на бревне и т. д.). Игроков, 

которые приняли одно из этих положений, салить нельзя. Тот, кого «салка» 

догонит, становится водящим. Он поднимает руку, говорит: «Я салка!» – и 

игра продолжается. 

«Третий лишний». Играющие становятся попарно в затылок друг дру

гу, образуя круг, лицом к центру. За кругом остаются двое игроков: один 

убегает, другой догоняет. Убегающий, спасаясь от преследования, становит

ся впереди какой-либо пары. Игрок, стоящий в паре последним, убегает, и 

догоняющий устремляется за ним. Если водящий осалил убегающего, то убе

гающий становится водящим. 

 

Легкая атлетика 

 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, 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 про

движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и ко

лонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группиров

ке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 

мост. 

Акробатические комбинации. Например:  

 мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев;  

 кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыж

ком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд но

ги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со ска

калкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы пре
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пятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

 

Упражнения для профилактики простуды 

Упражнения для мышц шеи. Упражнение состоит из трех движений: 

 стоя, расслабьте шею, затем резко поворачивайте голову влево и впра

во. Повторите 5–25 раз; 

 стоя, наклоняйте голову резко вперед и назад. Повторите 5–25 раз; 

 стоя, наклоняйте голову вправо и влево (по 5 раз). Дышите нормально. 

При наклонах старайтесь удерживать плечи неподвижно (через некото

рое время вы сможете класть ухо на плечо). Это упражнение укрепляет 

мышцы шеи, а также облегчает состояние при тонзиллите, фарингите, 

делает голос более звучным, а также помогает устранить дефекты речи. 

Дыхательные упражнения 

 Ритмичное глубокое дыхание. 

 Очистительное дыхание. Основная стойка. Сделать глубокий вдох че

рез нос, задержать дыхание на 2–3 секунды. Выполнить выдох «порци

ями», всего на полный цикл выдоха затратить 3-4 «порции». 

 Дыхание через одну ноздрю (левой и правой). Цель упражнения — ис

править неправильные привычки в дыхании. Техника: Сесть в удобную 

позу со скрещенными ногами, спину и голову держать прямо. Закрыть  

правую ноздрю большим пальцем и медленно вдыхать через левую 

ноздрю. Выдыхать через ту же ноздрю. Повторить упражнение 10–15 

раз. Затем  закрыть левую ноздрю безымянным пальцем и мизинцем 

правой руки и выполнить 10–15 дыхательных циклов. 

 

Упражнения для психорегуляции 

Поза для расслабления мышц лежа. Лягте на спину, раздвинув стопы 

ног примерно на 40 см. Голова затылком касается пола. Руки положите ладо

нями вверх и отодвиньте их от туловища. Закройте глаза и расслабьтесь. 

Дышать ритмично. Впоследствии дыхание станет легким и медленным. Со

средоточиться на глубоких и легких выдохах. Оставаться в этом положении 

3-5 минут. Эта поза полезна для расслабления мышц всего тела. 

Стойка на одной ноге. Станьте на левую ногу, положив лодыжку пра

вой с топы у основания левого бедра. Руки поднять вверх и соединить ладо

ни. Выполнить 20–30 секунд. Вернуться в исходное положение и повторить 

упражнение на другой ноге. Упражнения развивает чувство равновесия, 

укрепляет мышцы ног и туловища, формирует чувство уверенности в своих 

силах. Игры для психорегуляции 
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«Восковая скульптура». Дети свободно бегают по площадке, выпол

няют произвольные движения головой, туловищем, ногами. По команде во

дящего-«скульптора» каждый участник должен замереть в той позе, в какой 

его остановил «скульптор». Тот, кто пошевелился, выбывает из игры. 

«Идем за синей птицей». Дети идут по залу, взявшись за руки и мно

гократно напевая: «Мы длинной вереницей идем за Синей птицей, идем за 

Синей птицей, идем за Синей птицей». Игра формирует чувство спокойствия, 

воспитывает навыки коллективных действий. Время выполнения – до 4 ми

нут. 

 «Факиры». Дети сидят на коврике, скрестив ноги по-турецки, руки на 

коленях, спина и шея расслаблены, глаза закрыты. Звучит спокойная музыка, 

«факиры» отдыхают. Время выполнения 3–4 минуты 

«Фея сна». Дети сидят или стоят по кругу. К ним поочередно подходит 

водящий-«Фея сна», касается плеча «волшебной палочкой», и они «засыпа

ют»: закрывают глаза, расслабляют все мышцы. Время выполнения – до 5 

минут. 

«Танец зверюшек». Каждый ученик выбирает себе образ маленького 

зверька, который ему по душе. Зверек произвольно танцует: радуется хоро

шему настроению, ощущению силы и легкости в теле. Время выполнения 3–5 

минут. Упражнение формирует чувство спокойствия, тренирует воображе

ние. 

Упражнения для формирования усидчивости 

Выполнение статических поз системы хатха-йога: стойка на одной ноге 

(Поза «дерева»), поза плуга, поза прогнувшись (поза «Змеи»). 

 

Упражнения для профилактики и коррекции нарушений зрения 

Перемещение взгляда влево-вправо, вверх-вниз, по кругу. Согревание 

глаз теплыми ладонями. Растирание мышц плечевого пояса. Массаж биоло

гически активных точек на лице. 

 

Знания по физической культуре 

Физическое воспитание в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем 

Риме, в средние века в Европе, в Древнем Китае, Японии, Индии. Физическая 

культура в России. Возрождение Олимпийских игр. Российские чемпионы. 

Правильное питание. 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

1 класс (99 часов) 

Знания о физической культуре 3 часа 
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Физическая культура как система разнообразных форм занятий физи

ческими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних лю

дей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно 

важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации 

и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; пово

роты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; раз

мыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 

сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачи

вание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группи

ровке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение 

по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к 

опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препят

ствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и ле

вой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба 

и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на 

низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами 

(с помощью). 

Легкая атлетика 17 часов 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изме

няющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из 

разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, 

от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на ме

сте, в вертикальную цель, в стену. 
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    Кроссовая подготовка, мини-футбол    17 часов 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападе

нии 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У мед

ведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на 

скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания 

с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пят

нашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на бо

лоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», 

«Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижно

му мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; по

движные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол  11 часов: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и 

летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч 

снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от 

плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и 

утки». 

Волейбол  12 часов 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физиче

ских качеств. 

2 класс, 102 часа 
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Знания о физической культуре (9 часов) Возникновение первых спортивных 

соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарож

дения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, вы

носливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности Выполнение утренней зарядки и 

гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение 

упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точ

ность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упраж

нениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Гимнастика с основами акробатики (17 часов) Организующие команды и 

приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; пе

рестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопат

ках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на 

лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. Гимнастические упраж-

нения прикладного характера танцевальные упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зави

сом одной, двумя ногами.: 

Легкая атлетика (26 часов) равномерный бег с последующим ускорением, 

челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов .Метание. Прыж-

ки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. Метание: малого мяча на дальность 

из-за головы 

Кроссовая подготовка (20 часов) равномерный бег с последующим ускоре

нием, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов .Метание. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препят

ствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. Метание: малого мяча на 

дальность из-за головы 

Подвижные игры(30 часов) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики  «Волна», «Не

удобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изме

нилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Ве

ревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». На материале раздела «Лег-

кая атлетика»:  «Лапта», «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу»,  

«Мышеловка». 
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На материале раздела «Спортивные игры». Футбол: остановка катящегося 

мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по ду

ге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, при

ставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в 

шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками 

по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча 

в колонне». Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой ниж

ней и боковой подаче; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Содержание учебного курса. Предмет: физическая культура, 3 класс,            

102 часа 

Знания о физической культуре (9 часов) Возникновение первых спортивных 

соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарож

дения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, вы

носливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности Выполнение утренней зарядки и 

гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение 

упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точ

ность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упраж

нениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Гимнастика с основами акробатики(17 часов) Организующие команды и 

приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; пе

рестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопат

ках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на 

лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. Гимнастические упраж-

нения прикладного характера танцевальные упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зави

сом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика(26 часов) равномерный бег с последующим ускорением, 

челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов .Метание. Прыж-

ки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 
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высоту с прямого разбега; со скакалкой. Метание: малого мяча на дальность 

из-за головы 

Кроссовая подготовка (20 часов) равномерный бег с последующим ускоре

нием, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов .Метание. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препят

ствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. Метание: малого мяча на 

дальность из-за головы 

Подвижные игры(30 часов) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики  «Волна», «Не

удобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изме

нилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Ве

ревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». На материале раздела «Лег-

кая атлетика»:  «Лапта», «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу»,  

«Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры». Футбол: остановка катящегося 

мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по ду

ге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, при

ставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в 

шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками 

по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча 

в колонне». Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой ниж

ней и боковой подаче; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Содержание учебного курса. Предмет: физическая культура, 4 класс,            

102 часа 

Знания о физической культуре (9 часов) Возникновение первых спортивных 

соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарож

дения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, вы

носливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 
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Способы физкультурной деятельности Выполнение утренней зарядки и 

гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение 

упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точ

ность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упраж

нениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Гимнастика с основами акробатики (17 часов) Организующие команды и 

приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; пе

рестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопат

ках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на 

лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. Гимнастические упраж-

нения прикладного характера танцевальные упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зави

сом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика (26 часов) равномерный бег с последующим ускорением, 

челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов .Метание. Прыж-

ки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. Метание: малого мяча на дальность 

из-за головы 

Кроссовая подготовка (20 часов) равномерный бег с последующим ускоре

нием, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов .Метание. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препят

ствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. Метание: малого мяча на 

дальность из-за головы 

Подвижные игры (30 часов) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики  «Волна», «Не

удобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изме

нилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Ве

ревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». На материале раздела «Лег-

кая атлетика»:  «Лапта», «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу»,  

«Мышеловка». 
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На материале раздела «Спортивные игры». Футбол: остановка катящегося 

мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по ду

ге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, при

ставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в 

шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками 

по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча 

в колонне». Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой ниж

ней и боковой подаче; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Планируемые результаты обучения 

Результаты освоения программного материала по предмету» Физиче

ская культура» в начальной школе оцениваются по трем базовым уровням, 

исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены со

ответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно

сти качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного ма

териала других образовательных дисциплин, универсальные способности по

требуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 

реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствую

щего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореа

лизации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой ак

тивности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
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 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружаю

щих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имею

щим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаи

модействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать,  а результаты собственной деятельности.  

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование фи

зической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важ

ных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зре

лищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неан

тагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятель

ности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, ис

пользование этих показателей в организации и проведении самостоя

тельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процес

се освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной де

ятельности, умениях творчески их применять при решении практических за

дач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий фи

зической культурой. 
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Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о по

ложительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между наро

дами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обще

стве, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культу

ры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации сов

местных занятий физической культурой, доброжелательное и уважи

тельное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двига

тельных действий, корректно объяснять и объективно оценивать тех

нику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отно

шение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельно

сти, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, под

бирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формирова

нию культуры движений, подбирать упражнения координационной, 

ритмической и пластической направленности, режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общеприня

тыми нормами и представлениями. 

В области физической культуры: 
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 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с раз

личной педагогической направленностью, регулировать величину фи

зической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, кон

тролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются 

прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям двигатель

ной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетво

рения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического раз

вития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики за

болеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий фи

зической культурой оздоровительной и тренировочной направленно

сти, составлению содержания занятий в соответствии с собственными 

задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения 

и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 
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 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного от

ношения к окружающим. 

В области эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при раз

нообразных формах движения и пере движений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринуж

денно. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных уме

ний (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в раз

личных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражне

ний различной функциональной направленности, технических дей

ствий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и сорев

новательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

2.2.2.15. Основы финансовой грамотности 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе учебной программы по финансовой 

грамотности (Е. Вигдорчик, И. Липсиц, Ю. Корлюгова. Учебная программа 

«Финансовая грамотность» 1-4 класс. - М.: Вита-Пресс, 2019. Издание подготов

лено в рамках совместного проекта Министерства финансов Российской Феде

рации и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой гра

мотности населения и развитию финансового образования в Российской Федера

ции»). 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамот

ность» разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ: (статьи 7, 9, 32).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования утвержденный приказом № 373от 06.09.2009г. При
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каз №1241от 26.11.2010г. «О внесении изменений в федеральный госу

дарственный образовательный стандарт начального общего образова

ния».  

3. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (с изменениями  от 

22.11.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к ис

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

4. Учебный план МБОУ СОШ №17. 

Курс «Финансовая грамотность» пропедевтический и является частью 

школьной программы сквозного экономического образования. Преподавание 

курса основывается на интерактивных формах работы учеников, моделирова

нии различных простейших экономических ситуаций и выполнении творче

ских заданий. Поэтому, имея социальноэкономическую направленность, дан

ная программа создает условия для развития не только экономического мыш

ления, но и творческих способностей детей с учетом их возможностей и моти

вации. Полученные детьми знания позволят уже в начальных классах вклю

читься в экономическую жизнь семьи и школы. 

На начальной стадии обучения важно с помощью игр, решения простейших 

задач с экономическим содержанием, разбора социально-экономических ситу

аций, экскурсий по городу, на предприятия, магазины, торговые центры вво

дить детей в мир экономических понятий и категорий. Это позволит у млад

ших школьников сформировать представление о богатстве, воплощенном не 

только в денежном выражении, но и в сокровищахприроды, искусства, резуль

татах труда людей. Младшие школьники начинают осознавать зависимость 

благосостояния общества и человека от качества труда.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт рас

пределение учебных часов по разделам и темам курса. В учебном плане 

начальной школы не предусмотрено изучение самостоятельного предмета, 

связанного с формированием финансовой грамотности. Данный курс рассчи

тан на встраивание изучения вопросов финансовой грамотности в целую 

группу предметов: окружающий мир, технологию, математику. 

Изучение курса «Финансовая грамотность» в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие экономического образа мышления; 

 воспитание ответственности и нравственного поведения в области эко

номических отношений в семье; 
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 формирование опыта применения полученных знаний и умений для ре

шения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

деньги, их история, виды, функции; 

семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами ма

тематики, технологии и окружающего мира. Учебные материалы и задания 

подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают 

задачи, практические задания, игры, мини – исследования и проекты. В про

цессе изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с тек

стами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления инфор

мации и публичных выступлений.  

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отно

шений; 

 развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за 

свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз

ных игровых и реальных экономических ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельно

сти. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Учащийся научится: 

 понимать цели своих действий; 

 составлять простые планы с помощью учителя; 

 проявлять познавательную и творческую инициативу; 

 оценивать правильность выполнения действий; 

 адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 
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Познавательные. 

Учащийся научится: 

 освоению способов решения проблем творческого и поискового харак

тера; 

 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классифика

ции, установление аналогий и причинно-следственных связей, построе

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

 

Коммуникативные. 

Учащийся научится: 

 составлять текст в устной и письменной формах; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со

бытий; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея

тельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты. 

Учащийся научится: 

 понимать и правильно использовать экономические термины; 

 иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

 уметь характеризовать виды и функции денег; 

 знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

 уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет; 

 определять элементарные проблемы в области семейных финансов и пу

тей их решения; 

 проводить элементарные финансовые расчеты. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования содержит целый ряд требований к образовательным ре
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зультатам, которые могут успешно достигаться в рамках изучения вопросов 

финансовой грамотности. 

К таким требованиям напрямую относятся, в частности, следующие пред

метные результаты по математике:  

 использование начальных математических знаний для описания и объ

яснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

К финансовой грамотности имеет непосредственное отношение и следующее 

требование к предметным образовательным результатам по окружающему 

миру:  

 осознание норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци

альной среде. Традиционно в учебных материалах для начальной шко

лы раскрывается здоровьесберегающее поведение в его природном 

проявлении;  

 освоение же рационального, финансово грамотного поведения школь

никами может и должно рассматриваться как освоение моделей здоро

вьесберегающего поведения в социальной среде.  

В требованиях к предмету «Технология» присутствует следующая позиция: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества  

Содержание курса «Финансовая грамотность» отобрано с учетом возраст

ных особенностей обучающихся.  

Основные формы контроля: 

 мониторинг (тестирование, анкетирование); 

 практикумы; 

 творческие задания; 

 проектная, исследовательская деятельность; 

 конкурсы; 

 деловые и ролевые игры; 

 олимпиады. 

Межпредметные связи. 

Значительную помощь в овладении младшими школьниками экономиче

скими понятиями оказывают межпредметные связи. Уроки экономики тесно 

связаны с технологией, математикой, окружающим миром. Решение задач и 
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проблемных ситуаций с экономическим содержанием показывает прагматиче

скую направленность экономических знаний. 

Содержание программы 

 

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы 

расширяется и усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей учащихся. 

При определении возможностей включения материалов курса «Основы 

финансовой грамотности в предмет «Окружающий мир», в первую очередь, 

учитывается согласование изучаемой темы в рамках курса и содержания вопросов 

финансовой грамотности для младших школьников. Иная логика легла в основу 

встраивания элементов финансовой грамотности в предметы «Математика» и 

«Технология». Здесь в целях развития финансовой грамотности учащихся проводятся 

сюжетные уроки в соответствии с темами предлагаемых занятий. Например, решение 

задач и закрепление материала по математике в начале 3 класса построено на 

содержании занятия «Легко ли вести своё дело». Урок «Работа с бумагой» в 

соответствии с программой по технологии для 4 класса связан с изготовление 

блокнотов и организации ярмарки по их продаже, что станет завершением изучения 

модуля по основам предпринимательства. 

Курс «Основы финансовой грамотности состоит из 7 модулей: 

Модуль 1. Личное финансовое планирование – 12 часов. 

Модуль 2. Депозит – 1 час. 

Модуль 3. Кредит – 2 часа. 

Модуль 4. Рассчётно-кассовые операции – 3 часа. 

Модуль 5. Страхование – 1 час. 

Модуль 6. Налоги – 2 часа. 

Модуль 7. Финансовое мошенничество – 3 часа. 

 

Встраивание материала курса «Основы финансовой грамотности» в 

образовательную программу МБОУ СОШ № 17. 

Примерная дата Предмет  

Тема, 

заявленная в 

программе по 

предмету 

Тема занятия по 

финансовой 

грамотности 

1 класс 

декабрь 
Окружающий 

мир 
Семья.  Что нужно семье. 

январь Окружающий Зачем люди Как 
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мир трудятся. распоряжаться 

личными 

деньгами. 

апрель 
Окружающий 

мир 

Кто работает на 

транспорте? 

Сколько стоит 

автомобиль. 

май Технология  
Ткань. Похожи ли 

свойства бумаги и 

ткани. 

Что такое «своё 

дело». 

2 класс 

декабрь 
Окружающий 

мир 

Кто занимается 

домашним 

хозяйством. 

Как разумно 

делать покупки. 

февраль 
Окружающий 

мир 

Семейные 

праздники.   

Из чего состоят 

доходы семьи.  

февраль 
Окружающий 

мир 

О компьютерах и 

программистах.   

Кто такие 

мошенники. 

апрель Математика  
Виды 

алгоритмов. 

Жизненная 

математика. 

май Математика Деление. 
Сколько стоит 

«своё дело». 

май Математика 

Табличные 

случаи 

умножения и 

деления. 

Закрепление 

изученного. 

Зачем 

планировать 

расходы семьи. 

3 класс 

сентябрь 
Окружающий 

мир 

Где и когда ты 

живёшь. 

Для чего нужны 

деньги. 

октябрь Математика 

Вспоминаем 

пройденное по 

теме 

«Величины». 

Легко ли вести 

своё дело. 

ноябрь Технология 

От замысла - к 

результату: семь 

технологических 

задач. 

Деньги 

настоящие и 

ненастоящие. 

февраль 
Окружающий 

мир 

Как возникло 

земледелие. Хлеб 

- всему голова. 

Когда рискуешь 

деньгами. 

февраль Математика 
Решение 

примеров и задач. 

Если нужно 

взвешивать. 

апрель 
Окружающий 

мир 

Советская 

Россия. 

Зачем семье 

сбережения. 
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апрель 
Окружающий 

мир 

Железные дороги 

в России. 

Деньги в разных 

странах. 

4 класс 

октябрь Математика 

Решение  

логических задач 

перебором 

возможных 

вариантов. 

Зачем семье 

вести бюджет. 

декабрь 
Окружающий 

мир 

Что такое 

культура. 

Что такое 

страхование. 

февраль Математика 

Письменные 

алгоритмы 

деления 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число. 

Личные деньги. 

апрель 
Окружающий 

мир 

Гражданин и 

государство. 

Когда берёшь в 

долг. 

апрель Технология 
Человек и 

информация. 

Где можно делать 

покупки. 

май 
Окружающий 

мир 

Как возникали и 

строились города. 

Как пользоваться 

банковской 

картой. 

май Технология 

Создание 

небольших 

текстов и 

печатных 

публикаций с 

использованием 

изображений на 

экране 

компьютера. 

Переплётные 

работы. 

Привлекательное 

дело. 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания на 

ступени начального образования 
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2.3.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного разви

тия младших школьников МОУ СОШ с углублённым изучением математики 

№ 17. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования программа духовно-

нравственного воспитания и развития опирается на следующие ценности: 

патриотические чувства гражданина России; гражданская идентифика-

ция; общечеловеческие ценности; поликультурный мир; личное нравственное 

самосовершенствование. 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных 

основ личности младшего школьника решаются следующие общие цели: 

 формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных 

ценностях, представленных в культуре народов России (языке, обще

ственных явлениях, особенностях труда, народных традиций, фолькло

ра, искусства); 

 осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, ин

терес и чувство сопричастности современным событиям и истории 

России; 

 развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой 

национальности, вере, религии; 

 воспитание психологических феноменов идентификации и децентра

ции (умения встать на место другого человека, объективно оценить 

чужое и свое поведение, признать право другого на мнение, поведение, 

оценки); 

 развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике 

взаимоотношений с окружающим миром (природой, другими людьми, 

обществом); 

 развитие положительных качеств личности, определяющих выполне

ние социальных ролей «ученика», «члена коллектива (семейного, 

школьного и др.); 

 воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным 

проявлениям, самооценке и самоконтролю поведения. 

Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом 

следующих принципов: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: 

учет особенностей развития личности каждого учащегося, уровня сфор

мированности его интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 
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2. Принцип соответствия требованиям современного общества и обще-

ственно значимым ценностям. Применительно к первой ступени школы 

реализация этого принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора 

содержания образования; признание демократического стиля общения 

обучающихся и учителя; раскрытие перед учащимися роли культуры в 

развитии общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания является также важнейшим 

принципом воспитательной работы образовательного учреждения. Так, 

тематика уроков литературного чтения и внеурочной деятельности каса

ется проблем культуры поведения, нравственного выбора, оценки поло

жительных и отрицательных поступков героев художественных произве

дений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство гор

дости перед историей и культурой народа, осознание вклада националь

ных культур народов России в создание и развитие общей культуры рос

сийского общества как поликультурного явления. Уроки по предметам 

«Окружающий мир» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» призваны раскрыть многообразие культурных ценностей (тради

ций, верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов, 

проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность, уважительное 

отношение к другой культуре и религии. 

4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется по

средством организации разнообразной деятельности детей: младшие 

школьники принимают участие в подготовке и организации труда, игры, 

общения, которые направлены на помощь, содействие, сопереживание 

объектам окружающего мира, проявление альтруистических чувств и бес

корыстных поступков. 

Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях: 

«Помоги ближнему своему» – участие в помощи пожилым и больным лю

дям, проживающим в микрорайоне (покупка и доставка продуктов; неслож

ный бытовой труд; чтение прессы и т.п.); 

«Мы – шефы детского сада» – участие в организации праздников, досу-

гов, игр детского сада микрорайона; поделки игрушек, костюмов, атрибу-

тов игр для малышей. 

«Вырастим цветы для мам и бабушек» – труд по выгонке тюльпанов и 

нарциссов к празднику 8 Марта. 

5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, их 

социальные роли. Процесс воспитания должен быть организован таким 

образом, чтобы дети осваивали социальные роли, с которыми впервые 
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сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член классного (школьного) 

коллектива», «одноклассник», «участник деятельности». 

 Программа работы образовательного учреждения опирается на особенно

сти контингента учащихся, их этнический состав, уровень познавательных 

интересов. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования – это интеграция 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Содержание урочной де

ятельности представлено следующими предметными областями: филология 

(уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и естество

знание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобрази

тельного искусства), технология (уроки технологии) а также основы духовно-

нравственной культуры народов России (уроки одноименного предмета). 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкре

тизирует представления учащихся и создает условия для применения полу

ченных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. Со

держание внеурочной деятельности представлено системой факультативных 

курсов, включенных в духовно-нравственное и социальное направления раз

вития личности (см. раздел ООПНОО «Учебный план. Внеурочная деятель

ность"). Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе вне

школьной деятельности, прежде всего, системы дополнительного образова

ния. 

Задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творче

ского потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и мо

ральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универ

сальной духовно-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 нрав

ственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, тре

бовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оцен

ку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 



501 
 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимо

сти определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, националь

ных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственно

сти за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе

устремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответствен

ности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педа

гогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима

ния других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценност 

ных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиоз

ным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического обще

ния, 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; 
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 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к стар 

шим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, ген 

дерных семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

 Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи ду

ховнонравственного развития и воспитания обучающихся для более 

полного достижения национального воспитательного идеала с учётом 

национальных и региональных условий и особенностей организации об

разовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития и воспитания обучаю

щихся на ступени начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, рас

крывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития и воспитания обучающих

ся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопо-

рядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; за-

бота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших 

и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представ-

ление о вере, духовной культуре и светской этике. 
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3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологи-

ческое сознание. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовнонравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отече

ственных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательное 

учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духов

нонравственного развития и воспитания личности гражданина России, кон

кретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и си

стемой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени начального 

общего образования. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совер

шенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной груп

пы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная сте

пень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традици

ях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духов

нонравственного и социального развития личности. В содержании програм

мы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиоз

ных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные иде

алы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нрав

ственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 



504 
 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержа

ние духовнонравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может 

стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начи

нается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспи

тательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвое

ние которой обучающимися осуществляется в процессе их духов

нонравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, обра

зец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспита

ния позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внут

реннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отно

шений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования иде

алу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержани

ем идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть по

хожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образ

ноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы под

ражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выраже

на ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и не

живых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, 

в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются дей

ственным средством нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных от

ношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника 

со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитатель

ном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 
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свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он по

лагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспита

ния к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного обще

ния. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим челове

ком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомер

нодеятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и миро

воззренческие установки. Деятельность различных субъектов духов

нонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на 

основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспи- 

тания. Воспитание, направленное на духовнонравственное 

развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных ви

дов деятельности обучающихся в рамках программы их духов

нонравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспита

тельных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определя

ется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это от

вет на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения цен

ностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных за

дач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представите

лями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержа

нию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отра

жающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 



506 
 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и пра

родителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке пред 

метных программ и учебников в их содержании должны гармонично соче

таться специальные и культурологические знания, отражающие многонацио

нальный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, обще

ственно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в 

виде вопросазадачи ценности.  

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не ло

кализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образова

ния, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучаю

щегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей со

здаёт смысловую основу пространства духовнонравственного развития лич

ности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизнен

ную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечно

сти, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духов

нонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ре

бёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовнонравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представ

лены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 

религий, истории и духовнонравственной культуре народов Российской Фе

дерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и ми
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фах. В содержании каждого из основных направлений духов

нонравственного развития и воспитания должны быть широко представле

ны примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 

так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному по

ступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разру

шительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолют

ным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад 

школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или 

иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. По

этому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В про

цессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в челове

ке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовнонравственное развитие и воспитание должны преодолевать изо

ляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших 

школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей се

мьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной обще

ственно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание 

их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В 

условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное 

будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, 

потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собствен

ных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 

проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным усло

вием духовнонравственного развития и полноценного социального созрева

ния является соблюдение равновесия между самоценностью детства и свое

временной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, 
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с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с дру

гими людьми. 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших за

конах государства; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образова

тельное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших со

бытиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жиз

ни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), 

в котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 
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 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на приро

де; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли тради

ционных религий в развитии Российского государства, в истории и куль

туре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное от

ношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упря

мым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на мораль

нопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кинофиль

мов, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и об

щества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного произ

водства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разра

ботке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настой

чивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небе

режливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение ви

деть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон

цертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной сим 

воликой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изу

чения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью заме

чательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и па

мятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творче

ством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 
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народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра ки

нофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариатив

ных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содер

жанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотиче

ской и гражданской направленности, детскоюношеских движений, ор

ганизаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых дет

скоюношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического со

держания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных народов России, зна

комство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национальнокультурных 

праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознаком

ление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отече

ственной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творче

ской деятельности, такой, как театральные постановки, литератур

номузыкальные композиции, художественные выставки и др., отража

ющие культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия 

родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных ре

лигиозных организаций (путём проведения экскурсий в места богослуже
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ния, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направ

ленных на формирование представлений о нормах мораль

нонравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, обществен

ных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюде

ния и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в кол

лективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаим

ной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказа

нии помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых суще

ствах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоот

ношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародите

лях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе про

ведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих про

ектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих пре

емственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и зна

чении творчества в жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

 участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с раз

личными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производ

ственные предприятия, встреч с представителями разных профессий); 



513 
 

 знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) 

и прародителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

 получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимо

действия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учеб

нотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профес

сий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскры

вающих перед детьми широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности); 

 приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебно

му труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучаю

щимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изу

чении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

 приобретение начального опыта участия в различных видах обществен

но полезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаи

модействующих с ним учреждений дополнительного образования, дру

гих социальных институтов (занятие народными промыслами, природо

охранительная деятельность, работа творческих и учеб

нопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школь

ных производственных фирм, других трудовых и творческих обществен

ных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как 

в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 
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 получение первоначального опыта эмоциональночувственного непосред

ственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения 

в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путеше

ствий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельно

сти (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, вы

садка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных террито

рий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных эколо

гических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании 

и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детскоюношеских общественных 

экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия 

с природой: при поддержке родителей (законных представителей) рас

ширение опыта общения с природой, заботы 

о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными пред

ставителями) в экологической деятельности по месту жительства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и ху

дожественных ценностях культуры России, культур народов России (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, по

средством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий 

на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансам

блей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на вы

ставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экс

курсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных яр

марок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе род

ного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образова

тельного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в приро
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де в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихо

творений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных филь

мов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

 освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знаком

ство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их ра

ботой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем кра

сивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх); развитие уме

ния различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного; 

 получение первоначального опыта самореализации в раз 

личных видах творческой деятельности, умения выражать себя в до

ступных видах и формах художественного творчества (на уроках худо

жественного труда и в системе учреждений дополнительного образова

ния); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культур

нодосуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе вы

ражения душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

Духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту житель

ства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В фор

мировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимо
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действия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовнонравственного раз

вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

образовательное учреждение может взаимодействовать, в том числе на си

стемной основе, с традиционными религиозными организациями, обществен

ными организациями и объединениями гражданскопатриотической, куль

турной, экологической и иной направленности, детскоюношескими и моло

дёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в сво

ей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть ис

пользованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающих

ся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духов

нонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духов

нонравственного развития и воспитания в образовательном учрежде

нии. 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучаю

щихся — один из самых действенных факторов их духовнонравственного 

развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой 

один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представи

телей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации про

граммы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на сту

пени начального общего образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накоп 

ленных в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогиче

ского взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематиче

ского повышения педагогической культуры родителей (законных представи

телей). 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) в современ

ных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Феде

рации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 

19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагоги

ческой культуры родителей (законных представителей) в обеспечении ду

ховнонравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учре

ждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и при

оритетов деятельности образовательного учреждения по духов

нонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке со

держания и реализации программ духовнонравственного развития и воспи

тания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразова

нием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представите

лей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивиду

альных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны 

быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать 

им возможности активного, квалифицированного, ответственного, сво

бодного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных направ

лений духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на сту

пени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагоги

ческой культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспита

тельной работы образовательного учреждения. Работа с родителями (закон

ными представителями), как правило, должна предшествовать работе с обу

чающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том 
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числе: родительское собрание, родительская конференция, организацион

нодеятельностная и психологическая игра, собраниедиспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

2.3.2. Планируемые результаты воспитания и развития 

младших школьников 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответ

ствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опы

та эмоциональноценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования долж

но обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовнонравственных приобрете

ний, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в какомлибо меро

приятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обуча

ющегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духов

нонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, обще

ственности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряе

мых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уров

ня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со свои

ми учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта пережи

вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уров

ня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школь

ника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт 

о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо

действие обучающегося с представителями различных социальных субъектов 

за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возраста

ют воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нрав

ственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающих

ся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и при

обретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осо

знанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающи

мися и становятся их личностными смыслами, духовнонравственное разви

тие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов 

к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появле

ние значимых эффектов духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
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Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше 

задачами и ориентируются на следующие критерии. 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в 

диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологи

ческом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотно

шений; проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, 

сопереживания; 

 активное участие в альтруистической деятельности, проявление само

стоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

 создание условий для реальной социально ценной деятельности и 

обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравствен

ности и этики: 

 использование полученной на уроках информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих 

ценностей и осознанное понимание необходимости следовать им; 

 объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным 

ценностям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 способность объективно оценивать поведение других людей и соб

ственное, 

 сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля си

туативного поведения, побуждение вовремя его изменить; 

 способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оце

нивает проявление ими правил поведения и отражает это в характеристиках 

учащихся на конец каждого года обучения. Учебные успехи школьников, пе

речень добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной деятельности 

(труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), характеристики 

ученика составляют содержание его портфолио. 
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2.3.3. Содержание воспитательной работы начальной школы 

образовательного учреждения. 

1. Проектная деятельность. 

1.1. Сообщения-презентации: 

«Чему учит книга «Домострой» XIV века»; 

«Литературно-педагогический памятник XVIII века «Юности честное зерца

ло»; 

«Правила поведения, отраженные в народных сказках», 

«Чему учат пословицы и поговорки». 

1.2. Презентации: 

«Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет»; 

«История религиозного праздника» (по выбору); 

«Герои Отечественных войн России». 

2. Праздники и вечера развлечений 

«Россия – Родина моя» 

«Праздник Победы – праздник со слезами на глазах» 

«Масленица» 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

«Народные ремесла родного края» 

3. Выставки, конкурсы, презентации 

3.1. Выставки: 

«Москва – столица». 

«Герои ВОВ – жители нашего города». 

«Герои труда рядом с нами» 

3.2. Конкурсы: 

«Угощаем национальными блюдами» (коллективная работа школьников и 

родителей). 

«Что мы умеем: делаем новогодние игрушки». 

3.3. Презентации: 

«Наша школьная жизнь». 

«Мы любим свой город». 

4. Круглые столы и диспуты 

«Как избежать конфликта с одноклассником». 

«Моя семья: традиции и праздники». 

2.3.4.  План работы образовательного учреждения с семьей по 

духовно-нравственному воспитанию и развитию млад-

ших школьников 

1. Повышение педагогической культуры родителей 
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1.1. Родительские общешкольные собрания 

«Нравственное воспитание младшего школьника». 

«Психология семейных отношений и их влияние на становление личности 

ребенка». 

«Семья и религия: воспитание толерантности». 

1.2. Конференции, обмен опытом, круглые столы 

Конференция: «Воспитание доброты: опыт семьи». 

Круглый стол: «Воспитательный опыт пап». 

Круглый стол: «Почему дети бывают эгоистами». 

2. Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки 

для родителей, доска объявлений). 

Фотовыставка: «Труд младшего школьника в семье». 

Выставка: «Как мы растем». 

Выставка: «Советуем прочитать. Педагогическое образование родителя». 

Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, 

информация для родителей. 

3. Консультации для родителей. 

4. Клуб «Успешный родитель». 

Консультации школьного психолога, логопеда, врача, директора школы и 

учителей по актуальным вопросам семейного воспитания. 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорово-

го и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас

ного образа жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных состав

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре

бёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей россий

ского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологи

ческая культура, безопасность человека и государства. Программа направ

лена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник ду
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ховного развития, информации, красоты, здоровья, материального благопо

лучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас

ного образа жизни на ступени начального общего образования cформирована 

с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоро

вья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной раз

рыв между воздействием и результатом, который может быть значитель

ным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и суще

ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здо

ровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребён

ком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая 

и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способ

ствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать спо

собы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной ак

тивности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни 

не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образователь

ном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 

младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. 

Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий со



524 
 

ответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организа

ции всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рацио

нальной организации учебного процесса, эффективной физкультур

нооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической куль 

туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является просве

тительская работа с их родителями (законными представителями), привле

чение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализа

ции должны строиться на основе научной обоснованности, последователь

ности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной без

опасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физи

ческого, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствую

щих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, без

опасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, вли

яющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о суще

ствовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии 

на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к приро

де; 
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 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить го

товность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре

жиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 обучить 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 состояния здоровья, в том числе связанным с особен

ностями роста и развития. 

Этапы организации работы образовательного учреждения                 

по реализации программы 

 Работа образовательного учреждения по реализации программы формиро

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может 

быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образователь

ного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур

нооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков ги

гиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающими

ся и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения допол

нительных образовательных курсов, которые направлены на фор

мирование экологической культуры обучающихся, ценности здоро
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вья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеуроч

ной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического про

свещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, про

филактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, празд

ников и других активных мероприятий, направленных на экологи

ческое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по 

охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями),  направленная на повы

шение квалификации работников образовательного учреждения и по

вышение уровня знаний родителей (законных представителей) по про

блемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семи 

наров, круглых столов, родительских собраний, педагогических со

ветов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по про

ведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной дея

тельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оце

ночных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здо

ровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Фор

мируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоре

чия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоцио

нального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искус

стве, а также элементы научного знания. 
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Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учеб

ноисследовательская, образнопознавательная, игровая, рефлексив

нооценочная, 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 направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструк

туры образовательного учреждения; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 организация физкультурнооздоровительной работы;  

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура об-

разовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образова

тельного учреждения экологическим требованиям, санитарным и гиги

еническим нормам, нормам пожарной  безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающих

ся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необ

ходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и ква

лифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздорови

тельную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической куль

туры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлага

ются на администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередо

вании обучения и отдыха включает: 
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 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, заня

тия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обу

чения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей раз

вития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение 

по индивидуальным образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими спе

циальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит 

от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обу

чающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитате

лями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способству

ет активной и успешной социализации младшего школьника, развивает спо

собность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил лич

ной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и вне 

урочной деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое 

общение, проектная деятельность, социальнотворческая и общественно по

лезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации програм

мы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность клас

сной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, ми

нипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практи

кумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нор

мального физического развития и двигательной подготовленности, повы

шение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здо

ровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоро

вья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий ак

тивнодвигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 

4м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак

тивности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф

фективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательно

го учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, 

направленных на повышение уровня знаний и практических умений обучаю

щихся в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнитель

ных образовательных курсов, направленных на формирование экологи

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве от

дельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

 организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факуль

тативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнова

ний, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит 

от деятельности всех педагогов.  

В качестве одного из дополнительных образовательных курсов может 

использоваться курс «Моя экологическая грамотность», направленный на 

экологическое просвещение младших школьников, выработку у них правил 



530 
 

общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, 

экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Курс может включать разделы: «Как обнаружить экологическую опас

ность», «Экологические уроки прошлого», «Безопасность в школе и дома», 

«Экологическая безопасность в природной среде». 

Кроме того, для реализации дополнительного образовательного курса по 

проблемам охраны здоровья обучающихся может использоваться учеб

нометодический комплект «Все цвета, кроме чёрного». Комплект включает 

тетради для учащихся «Учусь понимать себя», «Учусь понимать других», 

«Учусь общаться», пособия для педагогов «Организация педагогической 

профилактики вредных привычек среди младших школьников» и книгу для 

родителей. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз

ни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в ба

зовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в 

кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, вик

торин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научнометодической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоро

вья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит 

от деятельности администрации образовательного учреждения, всех педаго

гов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образова-

тельного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и 

показатели эффективности реализации программы формирования экологиче

ской культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особен

ностей региона, контингента обучающихся, социального окружения, выбран

ного направления программы. 
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В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции целесообразно прово

дить систематический мониторинг в образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о про

блемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном пита

нии, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах 

поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорнодвигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в 

том числе дорожнотранспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированно

сти у обучающихся представлений об экологической культуре, здоро

вом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Про

граммы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направ

лению в муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (за

конных представителей) и обучающихся, что является показателем вы

сокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся 

и уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 

 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедея

тельности школьников, анкет для родителей (законных представите

лей). 
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2.5. Программа коррекционной работы
22

 МБОУ СОШ  № 17 

2.5.1. Пояснительная записка 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом раз

витии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) пси

хическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обуче

ния и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от вре

менных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требую

щих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обуче

ния или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специ

альных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариа

тивные формы получения образования, так и различные варианты специаль

ного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных 

классах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную де

ятельность по адаптированным образовательным программам или по инди

видуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопро

вождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

                                                           
22Авторы: Рыдзе О.А., Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э., Евдокимова А.О. 
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 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловлен

ными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, де

тейинвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуаль

ными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения разви

тия и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их ин

теграции в образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психоло

гомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возмож

ностей детей (в соответствии с рекомендациями психоло

гомедикопедагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организа

ция индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выражен

ным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопро

вождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образова

тельных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консуль

тативной и методической помощи по медицинским, социальным, пра

вовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию спе

циалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной поль

зой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек

ции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 
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их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (за

конным представителям) непрерывность помощи до полного решения про

блемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных усло

вий для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечи

вает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (за

конных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласо

вание с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осу

ществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего обра

зования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её ос

новное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплекс

ного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психо

логомедикопедагогической помощи в условиях образовательной ор

ганизации; 

 коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную спе

циализированную помощь в освоении содержания образования и кор

рекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует форми

рованию универсальных учебных действий у обучающихся (личност

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации диф

ференцированных психологопедагогических условий обучения, воспи

тания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
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 информационнопросветительская работа направлена на разъясни

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями обра

зовательного процесса для данной категории детей, со всеми участни

ками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательнойорга

низации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудно

стей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обуча

ющегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных осо

бенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита

ния ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и ди

намикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных про

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его осо

быми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо

вых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоле

ния нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ре

бёнка в динамике образовательного процесса, направленное на фор
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мирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений 

в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и пси

хокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участни

ков образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуаль

но ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита

ния и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родите

лям (законным представителям), педагогическим работникам — вопро

сов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро

вождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность эта

пов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дез

организующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обу

чающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 
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предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организацион

ноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым об

разом организованный образовательный процесс, имеющий коррекцион

норазвивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обу

чения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории де

тей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекцион

норазвивающих и образовательных программ особым образовательным по

требностямребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректи

ровка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предпола

гающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации преду

сматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предостав

лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профи

ля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ре

бёнка; 
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмо

циональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педаго

гики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплекс

ного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно ре

шать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, кото

рые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (за

конным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, со

циализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальноепартнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведом

ствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможно

стями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с него

сударственными структурами, прежде всего с общественными объ

единениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в обра

зовательной организации специальных условий  обучения и воспитания де

тей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и спе

циализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психоло

гомедикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учёт индивиду

альных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоцио

нального режима; использование современных педагогических техно
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логий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступ

ности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образова

тельные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обу

чения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально разви

вающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекци

онных программ, ориентированных на особые образовательные по

требности детей; дифференцированное и индивидуализированное обу

чение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охра

нительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдениесанитарногигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выра

женности нарушений их развития, вместе с нормально развивающими

ся детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития
23

. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществле

ния профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социаль

ного педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

                                                           
23 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном 

уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для 

таких детей. Специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять 

функции учебнометодических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образо

вательных учреждений общего типа, консультативной и психологопедагогической помощи обучающимся и их родителям 

(законным представителям). 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесооб

разным является использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы яв

ляется кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализиро

ванное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обо

значенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость спе

циальной подготовки педагогического коллектива образовательной органи

зации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образова

тельного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптив

ную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации в 

том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физиче

ского и (или) психического развития в здания и помещения образовательной 

организации и организацию их пребывания и обучения в организации (вклю

чая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные ме

ста, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудо

вание, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ ин

дивидуального и коллективного пользования, для организации коррекцион

ных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоро

вительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйствен

но-бытового и санитарногигиенического обслуживания). 
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Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистан

ционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с ис

пользованием современных информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источни

кам информации, к информационнометодическим фондам, предполагаю

щим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио и видеоматериалов. 

 

2.5.2. Общая характеристика трудностей обучения по основ-

ным предметам школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму: 

 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или 

 восприятии звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по ме

ханизму движения руки); 

 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

 перестановки букв и слогов; 

 неправильная постановка ударения в слове; 

 нарушения понимания прочитанного; 

 аграмматизмы при письме и чтении; 

 нарушение границ слов. 

Трудности при усвоении родного языка: 

 недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низ

кий словарный запас; 

 низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулиро

вании основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

 смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письмен

ном оформлении высказывания; 

 отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

 неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и соглас

ных звуков; 

 трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к 

определению частей слова; 



542 
 

 неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, 

трудности при подборе родственных слов; 

 затруднения при определении грамматических признаков различных 

частей речи, неразличение частей речи; 

 неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

 неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по 

цели высказывания и по интонации; 

 трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в пред

ложении, при определении главного и зависимого слова; 

 неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от ме

ста и типа орфограммы; 

 несформированность навыка применять знание орфограмм при письме 

под диктовку, при записи собственного текста. 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях тек

ста; 

 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное 

утверждение; 

 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, 

обосновать ее, опираясь на текст; 

 проблемы координации имеющихся житейских представлений с ин

формацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предше

ствующий опыт входит в противоречие с имеющейся в тексте инфор

мацией; 

 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа 

текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-

популярного текста. 

 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, пред

ставленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристи

ку; 

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправиль

ное называние геометрических фигур, форм окружающего; 

 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и 

разность и т.п.); 

 неспособность установить зависимость между величинами (часть-

целое; скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном 
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движении; цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу 

в 1-2действия; 

 неумение пользоваться математической терминологией; 

 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифмети

ческого действия; 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выпол

нении вычислений; 

 неспособность установить порядок действий в числовом выражении и 

найти его значение с использованием изученных алгоритмов; 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше 

в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2.5.3. Общая характеристика общеучебных трудностей обуче-

ния 

 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятель

но начать выполнение задания; 

 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (со

стоящее из нескольких простых); 

 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов 

(правил); 

 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания); 

 смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последователь

ности шагов алгоритма при его выполнении; 

 подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения 

задания; 

 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

 неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» 

 приема (способа), сравнить решения по степени рациональности. 

2.5.4. Общая характеристика трудностей межличностных от-

ношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 
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 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологи

ческая «несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет 

учителя»
24

); 

 боязнь критики, негативной оценки; 

 отсутствие положительного опыта общения с взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

 эгоцентричность, неумение общаться, 

 повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные 

шарики»); 

 неумение строить совместную деятельность (по результатам выполне

ния теста «Рукавички»); 

 заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения те

ста «Лестница», «Семья»). 

2.5.5. Общая характеристика детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и физического развития 

Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях пси

холого-медико-педагогической комиссии. 

Основные направления коррекционной деятельности образовательно-

го учреждения. 

1. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, 

врач, психолог, дефектолог, социальный педагог) по анализу рекоменда

ций психолого-медико-педагогической комиссии – сентябрь; 

2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. Использу

ются материалы педагогической диагностики обучения младших школь

ников, разработанные авторами УМК «Начальная школа XXI века»
25

, 

Проверочные тестовые работы
26

, материалы методических пособий для 

учителей, работающих по УМК
27

. 

                                                           
24

Используются тесты, разработанные для учащихся младшего школьного возраста. 

 
25Педагогическая диагностик а успешности разработана авторами УМК: Л.Е. Журовой, М.И. Кузне-

цовой, А.О.Евдокимовой, Е.Э.Кочуровой. См. Беседы с  учителем. Методика обучения. Первый, 

третий, четвертый класс четырехлетней начальной школы/ Под ред. Л.Е. Журовой. – М.: Вентана-

граф, 2008; Ответы на вопросы: Проект «Начальная школа XXIвека»: Вып. 3. – М.: Вентана-граф, 

2001. 
26

Проверочные тестовые работы. Русский язык. Математика. Чтение. 1 - 4 класс. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И., Рыдзе О.А. 
27

См: Готов ли ребенок к школе? В Кн. Беседы с учителем: Первый класс четырёхлетней начальной шко-

лы/Под ред. Л.Е.Журовой.– М.: Вентана-Граф., 2008 
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3. Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сен

тябрь, декабрь, май. 

4. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включаю

щих: 

 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных 

трудностей в обучении (Приложение 1.1-1.2.); 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных 

трудностей в обучении (Приложение 1.3.); 

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межлич

ностного взаимодействия (Приложение 2); 

 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей 

(Приложение 3); 

 Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и физического развития (См. соответствующую программу 

ООП НОО); анализ успешности их реализации – в течение года; 

 Для обучающихся МБОУ СОШ № 17, имеющих ряд трудностей пред

метного и общеучебного характера, разработана Индивидуальная тра-

ектория преодоления трудностей, содержащая 

 несколько программ. 

 При разработке коррекционных программ учитываются условия 

успешного проведения коррекционно-развивающей работы
28

. 

5. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний ро

дителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом 

внимании – в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания. 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обуче

ния и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его не

достаточного физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоро

вья»; 

                                                                                                                                                                                           
Учим учиться. В Кн. Беседы с учителем: Второй класс четырёхлетней начальной школы/Под ред. 
Л.Е.Журовой.– М.: Вентана-Граф., 2008 г. О чем нам может рассказать педагогическая диагностика /в Кн. 
Беседы с учителем: Четвертый класс четырёхлетней начальной школы/Под ред. Л.Е.Журовой. – М.: Вентана-
Граф, 2008 
 
28

Чтобы не возникли трудности/ в кн. Беседы с учителем: Первый класс четырёхлетней начальной шко-

лы/Под ред. Л.Е.Журовой. – М.: Вентана-Граф., 2008 
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Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья».  

Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежекварталь

ные) встречи родителей с представителями педагогического коллектива (ди

ректором, завучем, учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, 

школьным психологом, врачами (невропатолог, педиатр и др.)), представите

лями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. В ходе 

работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные труд

ности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», 

«Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Индивидуальные консультации психолога, учителя, заместителя директора 

по УВР (расписание дней консультаций дается в Приложении 8). 

Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я - ученик», 

«Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и 

пр.) 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научи

лись)», «Не боюсь я ошибок таких:…»,  «Мы готовимся к празднику…», 

«Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.) 

6. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с уче

том особенностей контингента обучающихся – в течение года. 

Проведение заседаний МО учителей начальных классов. 

Темы заседаний МО учителей начальных классов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовно

сти к обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образова

тельными возможностями; 

4) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с раз

ным уровнем успеваемости. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения 

детей с особыми образовательными возможностями.   Обмен опытом с дру

гими общеобразовательными учреждениями. 

Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих диф

ференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное 

время: учебники (рубрики» Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабо

чие тетради, а также коррекционно-развивающие тетради и факультативные 
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курсы по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время 

организуется с помощью следующих тетрадей для учащихся: 

 тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и пи

сать» (автор М.И. Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочуро

ва); 

 тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2-

4классов «Дружим с математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь пи

сать без ошибок» (автор М.И. Кузнецова) 

 тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем» 2класс, 3 

класс (автор С.В. Литвиненко). 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО                    

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Базисный учебный план МБОУ СОШ № 17, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования,  является важ

нейшим нормативным документом по введению и реализации Стандарта,  

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам.   

Общая характеристика учебного плана.  

 поддержка вариативности системы образования г. Твери и Тверской 

области, модернизация содержания образования; 

 развитие интегративного изучения отдельных дисциплин; 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обу

чающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и по

требностями; 

 обеспечение общего универсального образования, установленного об

разовательным государственным стандартом; 
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 увеличение объема учебного времени, отводимого на изучение матема

тики, модернизация математического образования в направлении раз

вития наиболее современных и востребованных практикой разделов; 

 формирование правовой и экономической компетентности школьни

ков; 

 поддержка интегрированного освоения и использования информацион

ных и коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 

 формирование и развитие навыков проектно - исследовательской дея

тельности; 

 помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающимся в 

современных социально - экономических условиях. 

Цели и задачи учебного плана: 

Отработка   компонента   государственного   образовательного   стан

дарта общего образования,   определяющего   содержание   образования,   ор

ганизацию учебно-воспитательного процесса общеобразовательного учебно

го заведения. Формирование у учащихся системы специальных знаний, уме

ний и навыков во всех изучаемых образовательных областях. 

Организация работы с учащимися, имеющими различную возможность 

к учебно-воспитательной деятельности. 

Устранение   перегрузки   учащихся      за   счет   интеграции      и фор

мирования индивидуальной траектории обучения. 

Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как 

формы организации классно-урочной и внеурочной работы. 

Стратегические и тактические ориентиры обновления образовательно-

го процесса 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением математики №17 ре

шает проблему реализации государственного стандарта образования, в школе 

функционируют различные типы классов: в начальной школе - образователь

ные по программе Виноградовой, в основной школе - пропедевтические ма

тематические, пропедевтические гуманитарные, пропедевтические социаль

но-экономические, с углубленным изучением математики, в средней школе - 

с углубленным изучением математики, профильные физико-математические, 

социально-гуманитарные, социально-экономические. В основе отбора со

держания образования всех классов лежит принцип «от человека образован

ного - к человеку культурному». 
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Учебный план школы составлен таким образом, что позволяет педаго

гическому коллективу выполнять главную функцию - создавать условия для 

обеспечения развития школьников с учетом их индивидуальных возможно

стей, способностей и образовательных потребностей. Таким образом, мы 

обеспечиваем условия для достижения гарантированного уровня образования 

каждым конкретным учащимся в соответствии с требованиями государ

ственного стандарта. 

С целью раскрытия и формирования личностной культуры в содержании 

образования реализуются следующие принципы построения учебного плана: 

 гуманизация образования; 

 индивидуализация и дифференциация обучения; 

 интегративность учебных дисциплин; 

 профилизация образования 

 

Научные идеи, положенные в основу структуры и содержания базисного 

учебного плана. 

В 2020 -2021 учебном году школа продолжит работу как базовая школа. 

Будет продолжаться развитие, совершенствование ИЦШ (информационного 

центра школы), продолжит работу инновационный центр регионального зна

чения «Триада». 

В 2020 -2021 учебном году продолжится оптимизация функционирования 

школы в режиме развития, направленного на интеллектуальное, духовное, 

творческое, нравственное и физическое развитие всех участников образова

тельного процесса, способных к самовыражению и самореализации в совре

менных условиях. Работа всех звеньев многоуровневой системы НМР будет 

направлена на творческое развитие личности участников образовательного 

процесса в условиях работы школы повышенной сложности. 

Учебный план школы - предусматривает работу начальных классов по пя

тидневной рабочей неделе. Аттестация обучающихся осуществляется по чет

вертям. 

Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации 

занятий, выборности ряда курсов, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм, с учетом психолого-педагогических особенностей обучающихся разно

го возраста. 

В основе организации учебно-воспитательного процесса лежит взаимо

связь и взаимодействие всех структур коллектива школы: учитель - ученик - 

родитель - администрация. 
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В вариативной части учебного плана предусмотрены часы образова

тельного учреждения отведены на расширение и углубление базовых пред

метов. 

Учебный план разработан с учетом развития обучающихся первой сту

пени и для подготовки к обучению во второй ступени. 

Характеристика различных учебных планов школы и их компонентов. 

На 2020-2021 учебный год в МБОУ СОШ №17 учебный план 

начального общего образования (1 ступень). Он предусматривает выпол

нение государственных учебных программ, а также учитывает специфику 

содержания образования для каждого конкретного класса. 

В учебном плане начального общего образования  (в 1 – 4-х классах) 

предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: русский язык, литературное чтение. На 

изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 - 4 классах отводится 5 ча

сов в неделю (1 час из ЧФУОО). Учебный предмет «Литературное чтение» в 

1-3 классах изучается в объеме 4 часов в неделю в каждом из них, в 4-х клас

сах в объёме 3 часов в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена следующими учебными предметами: родной (русский) 

язык, литературное чтение на родном (русском) языке.  Основными зада

чами реализации данной предметной области являются формирование пер

воначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль

турного пространства России, о языке как основе национального самосозна

ния, развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способно

стей к творческой деятельности на родном (русском)  языке. На изучение 

родного (русского) языка в 1 классах выделяется 0,5 часа (первое полугодие), 

на изучение литературного чтения на родном языке 0,5 часа (второе полуго

дие).  

Обязательное изучение учебного предмета «Иностранный язык (Ан-

глийский язык)» осуществляется по 2 часа в неделю со 2 класса. При прове

дении занятий по учебному предмету «Иностранный язык (Английский 

язык)» (2-4 классы) осуществляется деление классов на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». На освоение содержания математики с 1 

по 4 класс отводится 4 часа в неделю в каждом из них. 
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Предметная область «Обществознание и естествознание» представ

лена учебным предметом «Окружающий мир». Предмет «Окружающий 

мир» является интегрированным, в его содержание и разделы введены моду

ли социально-гуманитарной направленности а также элементы основ без

опасности жизнедеятельности. Данный курс формирует знания учащихся об 

особенностях родного края, первичные понятия человека в окружающем ми

ре. С 1 по 4 класс на данный предмет отводится 2 часа в неделю в каждом из 

них. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». На данные предметы отводится 

по 1 часу в неделю на каждый из них во всех 1-4 классах. 

Предметная область «Технология» изучается по 1 часу в неделю в 1-4 

классах. Модуль «Практика работы на компьютере» реализуется в рамках 

предмета «Технология» с первого класса. 

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая 

культура» выделяется 3 часа в неделю с 1 по 4 класс. 

«Основы религиозных культур и светской этики» - модуль курса 

(выбран родителями учащихся 4-х классов) «Основы мировых религиоз-

ных культур» изучается в 4-х классах в объеме 1 часа в неделю. 

Решение устранения проблемы психофизической перегрузки учащихся. 

Решение проблемы устранения психофизической перегрузки учащихся осу

ществляется: 

 путем контроля максимального объема обязательных домашних зада

ний; 

 путем введения дополнительного образования для укрепления здоровья 

и развития физических особенностей организма. 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

(основное начальное образование) 

Начало учебного года – 1.09.2020 г. 

Окончание учебного года – 31.05.2021 г. 

Продолжительность учебного года: 

 для обучающихся 1-х классов – 33 недели; 

 для обучающихся 2 - 4 – х классов – 34 недели. 

 



552 
 

Сроки школьных каникул: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжитель-

ность 

в днях 
Осенние  28.10.2020 04.11.2020 8 дней 

Зимние  30.12.2019 11.01.2021 12 дней 

Весенние  19.03.2021 28.03.2021 10 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-х  

классов 

08.02.2021 14.02.2021 7 дней 

 

Продолжительность учебной недели для 1 – 4 классов – 5 дней. 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 классов 

Четверть Дата Продолжительность (ко-

личество учебных 

недель) 

 

 

Начало четверти Окончание чет-

верти 

1 четверть 01.09.2020 27.10.2020 1 четверть 

2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 2 четверть 

3 четверть 

 

 

12.01.2021 07.02.2021 3 четверть 

 

 

15.02.2021 18.03.2021 

4 четверть 29.03.2021 31.05.2021 4 четверть 

2-4 классов 

Четверть Дата Продолжительность (ко-

личество учебных 

недель) 

 

 

Начало четверти Окончание чет-

верти 
1 четверть 01.09.2020 27.10.2020 8 недель 

2 четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 недель 

3 четверть 12.01.2021 18.03.2021 10 недель 

4 четверть 29.03.2021 31.05.2021 8 недель 

Режим работы: 

Школа работает в 2 смены: 

1 смена –1, 4 классы, 

2 смена –2, 3 классы. 

Для учащихся 1 класса используется «ступенчатый» режим обучения: 
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 в первом полугодии в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

во втором полугодии: январь – май по 4 урока в день по 40 минут каж

дый. 

Динамическая пауза 40 минут. 

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания 

знаний первоклассников. 

№ урока 1 четверть 2 четверть 3-4 четверти 

1 урок 08.15 – 08.50 08.15 – 08.50 08.15 – 08.55 

2 урок 09.10 – 09.45 09.10 – 09.45 09.10 – 09.50 

3 урок 10.05 – 10.45 10.25 – 11.00 10.30 – 11.10 

4 урок  11.10 – 10.45 11.20 – 12.00 

Во  2-4 классах уроки проводятся по 45 минут в течение всей недели.  

Продолжительность перемен 10 – 20 минут: после 3, 4 уроков –  по 20 

минут, остальные - по 10 минут каждая в первой смене, после 2, 3 уроков – 

по 20 минут, остальные - по 10 минут каждая во второй смене. 

№ урока 
4 –е классы и со второго 

полугодия 1 классы 
2 -3 классы 

1 урок 8.15 – 9.00 14.15 – 15.00 

2 урок 9.10 – 9.55 15.10 – 15.55 

3 урок 10.05 – 10.50 16.15 – 17.00 

4 урок 11.10 – 11.55 17.20 – 18.05 

5 урок 12.15 – 13.00 18.15 – 19.00 

 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы 

и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, со

хранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контроли

ровать и оценивать учебные действия и их результат; 
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 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нрав

ственного поведения, определяющего отношения личности с обще

ством и окружающими людьми.  

Содержание образования на первой ступени реализуется преимуще

ственно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное вос

приятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 

каждому учебному предмету. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающую, в том 

числе  внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, ма

тематике, окружающему миру, основам религиозных культур и светской эти

ки, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№17. 

В 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

эта часть отсутствует в пределах максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, осуществляемую во 

второй половине дня, используется на организацию занятий, обеспечиваю

щих различные интересы обучающихся.  

Основные здоровьесберегающие требования к осуществлению вне

урочной деятельности: 

 форма проведения занятий отличная от урока; 

 соблюдение динамической паузы (40–50 минут) между учебными заня

тиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность ор

ганизована по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное – предназначено для оздоровительной 

работы с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и 

спорту; 



555 
 

 научно-познавательное - для раскрытия и реализации познавательных 

способностей обучающихся; 

 художественно-эстетическое – даёт возможность детям проявить 

себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства 

(ИЗО, музыка, хореография, театр и др.) 

 проектная деятельность –  для практического освоения технологии 

проектного метода. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеуроч

ную деятельность29. 

Учебный план общеобразовательного учреждения раскрывает:  

а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые 

изучаются в начальной школе, работающей по системе учебников «Началь

ная школа XXI века»; 

б) общий объем допустимой учебной нагрузки; 

в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за четыре года 

обучения.  

Обучение осуществляется на русском языке. Обязательные предметные 

области и учебные предметы, число часов, выделяемых на изучения каждого, 

представлены в Таблице № 1. Направления внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения) представлены в Таблице № 2. 

Таблица № 1.Учебный план начального общего образования 

                                                           
29

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 внеурочная дея

тельность вынесена из учебного плана. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы Все

го I II III  IV 

Обязательная часть Количество часов  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Родной язык и лите

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на род

ном (русском) языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Математика и ин

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 2 16 
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Учитывая, что в ФГОС НОО максимальное число часов на учебные за

нятия равняется 3210, то образовательное учреждение в случае острой необ

ходимости (например, среди обучающихся много детей, для которых русский 

язык не является родным, или значительное число обучающихся испытывают 

трудности усвоения отдельных предметов) может увеличить число часов до 

этого предела. 

Годовой учебный план начального общего образования 

Предметные обла-

сти 
Предметы 

Количество часов 

в год 
 

Всего 
1 2 3 4 

 

Филология 

 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Английский язык - 68 68 68 204 

Родной язык и лите

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 17 17 17 17 68 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

16 17 17 17 67 

Математика и ин

форматика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

                                                           
30

В первом классе число учебных недель – 33. 
31

Во втором-четвертом классе число учебных недель – 34. 

естествознание 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль

тур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Всего за неделю 21 23 23 23 90 

Всего за год 69330 782
31

 782 782 3039 

Всего за 4 года обучения 3 039  
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Основы религиоз

ных культур и свет

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное ис

кусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая куль

тура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

 

Характеристика учебного плана школы и его компонентов. 

Учебный план  начального общего образования для 1-4-х классов на 

2020– 2021 учебный год в МБОУ СОШ №17, реализующих  введение феде

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, состоит из двух частей - обязательной части и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений (ЧФУОО). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных 

областей и обязательных учебных предметов для реализации во всех имею

щих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реали

зующих основную образовательную программу начального общего образова

ния, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

 русский язык (русский) и литературное чтение на родном (русском) 

языке; 

 родной язык и родная литература; 

 иностранный язык; 

 математика и информатика; 

 обществознание и естествознание; 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство; 

 технология; 
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 физическая культура. 

В учебном плане начального общего образования  (в 1 – 4-х классах) 

предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: русский язык, литературное чтение. На 

изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 - 4 классах отводится 5 ча

сов в неделю (1 час из ЧФУОО). Учебный предмет «Литературное чтение» в 

1-3 классах изучается в объеме 4 часов в неделю в каждом из них, в 4-х клас

сах в объёме 3 часов в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена следующими учебными предметами: родной (русский) 

язык, литературное чтение на родном (русском) языке.  Основными зада

чами реализации данной предметной области являются формирование пер

воначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль

турного пространства России, о языке как основе национального самосозна

ния, развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способно

стей к творческой деятельности на родном (русском)  языке. На изучение 

родного (русского) языка в 1-4 классах выделяется 0,5 часа, на изучение ли

тературного чтения на родном языке 0,5 часа. 

Обязательное изучение учебного предмета «Иностранный язык (Ан-

глийский язык)» осуществляется по 2 часа в неделю со 2 класса. При прове

дении занятий по учебному предмету «Иностранный язык (Английский 

язык)» (2-4 классы) осуществляется деление классов на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». На освоение содержания математики с 1 

по 4 класс отводится 4 часа в неделю в каждом из них. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представ

лена учебным предметом «Окружающий мир». Предмет «Окружающий 

мир» является интегрированным, в его содержание и разделы введены моду

ли социально-гуманитарной направленности а также элементы основ без

опасности жизнедеятельности и основ финансовой грамотности. Данные 

курсы формирует знания учащихся об особенностях родного края, первич

ные понятия человека в окружающем мире. С 1 по 4 класс на данный пред

мет отводится 2 часа в неделю в каждом из них. 
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Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». На данные предметы отводится 

по 1 часу в неделю на каждый из них во всех 1-4 классах. 

Предметная область «Технология» изучается по 1 часу в неделю в 1-4 

классах. Модуль «Практика работы на компьютере» реализуется в рамках 

предмета «Технология» с первого класса. 

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая 

культура» выделяется 3 часа в неделю с 1 по 4 класс. 

«Основы религиозных культур и светской этики» - модуль курса 

(выбран родителями учащихся 4-х классов) «Основы мировых религиоз-

ных культур» изучается в 4-х классах в объеме 1 часа в неделю. 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области и 

учебному предмету 

Филология. Предметная область включает три учебных предмета: Рус-

ский язык, Литературное чтение и Иностранный язык. 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода 

обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку — формирование 

первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление 

развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование чи

тательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание 

его важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется 

пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные 

учебные действия по поиску информации в текстах различного типа и ее ис

пользованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и 

развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного 

произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные сред

ства, используемые автором. 

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление 

о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружествен

ных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление 

познавать их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется раз

витие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: ауди

рования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения 

творческих задач на страноведческом материале. 
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена следующими учебными предметами: родной (русский) 

язык, литературное чтение на родном (русском) языке.  Основными зада

чами реализации данной предметной области являются формирование пер

воначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль

турного пространства России, о языке как основе национального самосозна

ния, развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способно

стей к творческой деятельности на родном (русском)  языке. На изучение 

родного (русского) языка в 1 классах выделяется 0,5 часа (первое полугодие), 

на изучение литературного чтения на родном языке 0,5 часа (второе полуго

дие). 

Математика и информатика. Предметная область реализуется пред

метом Математика. Изучение этого учебного курса способствует формиро

ванию начальных представлений о математических взаимоотношениях объ

ектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, про

странством и др. У младших школьников развивается логическое и символи

ческое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые 

постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классифи

кация, рассуждение, доказательство и др.). 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная 

область реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его 

изучение способствует осознанию обучающимся целостности и многообра

зия мира, формированию у младших школьников системы нравственно цен

ных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, 

культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного пове

дения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окру

жающего мира происходит становление разных видов деятельности, обеспе

чивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, модели

рование), их использование в практических и жизненных ситуациях (обще

ственно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, система

тизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и 

исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В ка

честве результата процесс обучения предполагает сформированность универ

сальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, коммуникатив

ных, рефлексивных, регулятивных). 
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Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобрази-

тельное искусство и Музыка. Изучение данных предметов способствует раз

витию художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности 

для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изуче

ния развивается эстетическая культура обучающегося, способность сред

ствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окру

жающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продук

тивной деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, 

необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятель

ности, в процессе изучения этих предметов формируются метапредметные 

универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и 

анализ, классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом 

Технология. Основная цель его изучения — формирование опыта практиче

ской деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному 

созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного 

труда, развиваются универсальные учебные действия — планировать, кон

тролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и 

технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его 

безопасности. Существенным компонентом курса является введение инфор

мационно-коммуникативных технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом 

Физическая культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, 

формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Форми

руются первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного 

режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

1.2. План внеурочной деятельности 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель

ность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на до

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной про

граммы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ре

бёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для 

развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, соци

альное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и 

в целом образовательного процесса, в рамках реализации основной образо

вательной программы начального общего образования определяет образова

тельное учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляться в формах, отлич

ных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олим

пиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, обще

ственно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образователь

ным учреждением могут использоваться возможности учреждений дополни

тельного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолже

ния внеурочной деятельности могут использоваться возможности специали

зированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной 

образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обуче

ния. 

Внеурочная деятельность осуществляется в сотрудничестве с другими 

организациями и с участием педагогов образовательного учреждения (ком

бинированная схема). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую дея

тельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультати

вы, детские научные общества, экологические и военнопатриотические от

ряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельно

сти заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на 

основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможно

сти свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также прак
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тикоориентированной и деятельностной основы организации образователь

ного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выпол

няет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педа

гогическими работниками, организует систему отношений через разнообраз

ные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через ор

ганы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся 

в соответствии с их выбором. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич

ности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, об

щеинтеллектуальное, общекультурное, проектная деятельность), в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конфе

ренции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Общеинтеллектуальное направление проектная деятельность представ

лена кружком «Юный исследователь». 

Цель работы кружка: формирование навыков исследовательской и про

ектной деятельности младших школьников. 

Основные задачи: 

 выявление детской одаренности; 

 раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к ведению науч

но-поисковой деятельности и подготовка к самостоятельной исследо

вательской работе; 

 проведение исследований, имеющих практическое значение; 

 разработка и реализация проектов; 

 воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных ка

честв и духовной культуры. 

Общекультурное художественно-эстетическое направление представ

лено тремя кружками: «Художественное творчество», «Волшебный мир бу

маги». 

Программы «Художественное творчество» и «Волшебный мир бумаги» 

разработаны для занятий с учащимися 1-4 классов во второй половине дня в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования 

второго поколения. В процессе разработки программ главным ориентиром 

стала цель гармоничного единства личностного, познавательного, коммуни

кативного и социального развития учащихся, воспитание у них интереса к 

активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов, уважительного отношения к труду.  
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Для реализации задач данных программ обучающимся предлагаются 

следующие учебные пособия автора Т.Н. Просняковой.  

 Книги серии «Любимый образ»: «Бабочки», «Собачки», «Кошки», 

«Цветы», «Деревья»;  

 Рабочие тетради: «Школа волшебников», 1 класс; «Волшебные секре-

ты», 2 класс;  

 Книга «Забавные фигурки. Модульное оригами».  

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Ритми

ка». 

Целью данной программы является формирование у обучающихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой само

стоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 

данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 Укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечи

вающих систем организма 

 Совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать 

и ощущать музыкальный ритм посредством обучения ритмическим 

движениям 

 Развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, 

развитие координации движения, эстетического вкуса, художественно-

творческой и танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора 

 Формирование общих представлений о культуре движений 

 Формирование культуры общения между собой и окружающими 

 Воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

 Развитие основ музыкальной культуры 

 Развитие музыкальности, способности становления  музыкально-

эстетического сознания через воспитание, способности чувствовать, 

эстетически переживать музыку в движениях. 

 Развитие умения  воспринимать развитие музыкальных образов, пере

давать их в движениях, согласовывая эти движения с характером му

зыки, средствами музыкальной выразительности, 

 Развитие умения  определять музыкальные жанры (танец, марш, пес

ня), виды ритмики (танец, игра, упражнение), понимать простейшие 

музыкальные понятия (высокие и низкие звуки; быстрый, средний, 

медленный темп; громкая, умеренно-громкая, тихая музыка и т.д.). 

 Формирование  красивой осанки, выразительности пластики движений 

и жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях 



565 
 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её организа

ции, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поис

ковые исследования, общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОУ исполь

зует возможности учреждений дополнительного образования города (Детская 

музыкальная школа № 2, детская спортивно-юношеская школа), учреждений 

культуры (ДК «Металлист», Дворец молодёжи,  детская библиотека Заволж

ского района, музеи города, православные храмы), учреждений здравоохра

нения, ОВД, ГИБДД, пожарной части. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Изложенные принципы построения учебного плана отражает содержа

ние образования, которое обеспечивает решение важнейших целей совре

менного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, ин

формационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях ос

новного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведе

ния в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуаль

ностью. 

Основные направления внеурочной деятельности 

                                                           
32

Рабочие программы внеурочной деятельности смотри в Приложении 2.2.2. 

Внеурочная деятельность32 
1 

клас

с 

2 

клас

с 

 

3 

клас

с 

 

 

4 

клас

с 

 

Спортивно-оздоровительное  направление     

 «Ритмика» 2 2 2 2 

Общекультурное художественно-эстетическое 

направление 
    

 
Кружок «Волшебный мир бу

маги» 
2 2 2 2 
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1.3. Система условий реализации 

основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализа

ции основной образовательной программы образовательного учреждения 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образова

тельной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, фи

зического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную обра

зовательную программу начального общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям Стандарта; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологиче

ского и социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы образовательного учреждения и достижение планируемых ре

зультатов её освоения; 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его организаци

онную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёра

ми, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учрежде

ния, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, матери

альнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот

ветствии с целями и приоритетами основной образовательной про

граммы начального общего образования образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

Кружок «Художественное 

творчество» 
2 2 2 2 

Хоровая студия «Улыбка» 2 2 2 2 

Общеителлектуальное направление проектная дея-

тельность 
    

 
Кружок «Юный исследова

тель» 
2 2 2 2 

 ИТОГО 10 10 10 10 
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 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой си

стемы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной про

граммы образовательного учреждения должно базироваться на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналити

кообобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образователь

ного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участ

ников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требования

ми Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного про

цесса и возможных партнёров механизмов достижения целевых ори

ентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

1.3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

МБОУ СОШ № 17  расположена в Заволжском районе. На его террито

рии имеются другие образовательные учреждения, среди которых три дет

ских дошкольных учреждения (№81, №92, №115), а также учреждение до

полнительного образования Детская школа искусств № 2, с которыми школа 

сотрудничает много лет. Обучающиеся имеют возможность посещать круж

ки, участвовать в мероприятиях, которые организуют педагоги данного 

учреждения дополнительного образования. Всё это  создаёт хорошие условия 

для межсетевого взаимодействия. 

При реализации компетентностного подхода в образовательном про

цессе педагоги предусматривают широкое использование современных тех

нологий с учетом особенностей каждой ступени образования, активных и ин

терактивных форм проведения учебных занятий (деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 
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с внеаудиторной работой с целью формирования и развития ключевых ком

петентностей обучающихся.  

Применяемые  в начальной школе технологии имеют определенную 

специфику в зависимости от возраста учащихся и содержания изучаемого 

материала:  

 использование технологий безотметочного обучения – безотметочная 

система оценивания на протяжении 1 года обучения; 

 обучение детей само- и взаимооцениванию; 

 расширение  деятельностных форм обучения, предполагающих прио

ритетное развитие  творческой и поисковой активности во всех сферах 

школьной жизни, в том числе, и в учении; 

 построение образовательного процесса с использованием технологий 

организации учебного сотрудничеств; существенное расширение видов 

совместной работы учащихся, их коммуникативного опыта  в совмест

ной  деятельности, постепенный переход от устных к письменным ви

дам коммуникации, в том числе – с использованием возможностей ин

формационных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основ

ных учебных задач на уроке. 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации образовательной  програм

мы: 

 обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, кон

курсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствование освоению обучающимися высших форм игровой дея

тельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формирование учебной деятельности младших школьников (учитель 

организует постановку учебных целей, создает условия для их «при

своения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и 

поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний по

средством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции 

контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставят творческие задачи и способствуют воз

никновению у детей их собственных замыслов); 
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 поддержание детской инициативы и помощь в их осуществлении; 

(обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творче

ства учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периоди

ческую печать и т. п.); 

 создание пространства для социальных практик младших школьников 

и приобщения их к общественно значимым делам. 

 

1.3.2. Кадровые условия реализации программы 

Кадровое обеспечение образовательной программы  соответствует требо

ваниям к подготовке педагогов. Педагогические работники имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В пе

дагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты:  учите

ля-предметники, психолог, воспитатель ГПД,  библиотекарь, педагоги до

полнительного образования. 

  

 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

 

Должность 
Должностные обя-

занности 
Количество 

Уровень квали-

фикации 

Директор ОУ Обеспечивает си

стемную образова

тельную и админи

стративно-

хозяйственную рабо

ту ОУ 

1 Высшее професси

ональное образо

вание, высшее об

разование по спе

циальности «Ме

неджмент» высшая 

КК,  педагогиче

ский  стаж работы     

лет,  на руководя

щих должностях      

лет. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

координирует работу 

преподавателей, вос

питателей, разработ

ку учебно-

методической и иной 

1 Высшее педагоги

ческое образова

ние, высшее обра

зование по специ

альности «Ме
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документации. Обес

печивает совершен

ствование методов 

организации образо

вательного процесса. 

Осуществляет кон

троль за качеством 

образовательного 

процесса. 

неджмент»  выс

шая КК,   педаго

гический стаж пед. 

работы  24 года 

Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет обуче

ние и воспитание 

обучающихся, спо

собствует формиро

ванию общей культу

ры личности, социа

лизации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

15 Высшее и среднее 

специальное педа

гогическое  обра

зование  

Высшая КК- 13, 

первая КК – 2, со

ответствие  зани

маемой должности 

–4 

Учитель-

предметник 

(музыка, ин-

форматика, 

иностранный 

язык) 

осуществляет обуче

ние и воспитание 

обучающихся, спо

собствует формиро

ванию общей культу

ры личности, социа

лизации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

7 Высшее педагоги

ческое образова

ние  

Высшая КК- 2, 

первая КК – 1 

соответствие  за

нимаемой должно

сти –3 

 

Психолог Помогает учителям 

выявлять условия, 

необходимые для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и инди

видуальными осо

1 Высшее психоло

го-педагогическое 

образование 
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бенностями, осу

ществляет професси

ональную деятель

ность, направленную 

на сохранение пси

хического, соматиче

ского и социального 

благополучия обуча

ющихся 

Педагог-

организатор 

отвечает за 

организацию 

внеучебных 

видов дея-

тельности 

обучающихся 

1 ступени обу-

чения во вне-

урочное время 

Содействует разви

тию личности, талан

тов и способностей, 

формированию об

щей культуры обу

чающихся, расшире

нию социальной сфе

ры в их воспитании. 

Проводит воспита

тельные и иные ме

роприятия. Органи

зует работу кружков, 

секций и других объ

единений, разнооб

разную деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

2 Среднее специаль

ное педагогиче

ское образование  

Высшая КК 

Библиотекарь Обеспечивает интел

лектуальный и физи

ческий  доступ к ин

формации, участвует 

в процессе воспита

ния культурного и  

гражданского само

сознания, содейству

ет формированию 

информационной 

компетентности обу

1 Высшее педагоги

ческое образова

ние, курсы по спе

циальности «Биб

лиотекарь»  
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чающихся путем 

обучения поиску, 

анализу, оценке и об

работке информации 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает 

первую медицинскую 

помощь и диагности

ку, функционирова

ние автоматизиро

ванной информаци

онной системы мони

торинга здоровья 

обучающихся и вы

работку рекоменда

ций по сохранению и 

укреплению здоро

вья, организует дис

пансеризацию и вак

цинацию обучаю

щихся 

1 Фельдшер 

Бухгалтер Выполняет работу по 

ведению бухгалтер

ского учета имуще

ства, обязательств и 

хозяйственных опе

раций 

2 Бухгалтер 2 кате

гории: высшее 

экономическое об

разование 

 

План-график повышения квалификации работников образователь-

ного учреждения в условиях введения Стандарта 

№ 

п/п 
Ф.И.О.учителя 

Соотв. 

занима-

емой 

долж-

ности 

Пер-

вая 
Высшая 

Дата при-

своения 

квалифи-

кацкатего-

рии 

Дата 

окончания 

(срок по-

дачи за-

явл-я) 

1. Сорокина Марина 

Владимировна 

    24.01.2017 24.01.2022 
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2. Кенф Галина Вла

димировна 

    24.01.2017 24.01.2022 

3. Карюк Лариса 

Алексеевна 

    23.11.2015 23.11.2020 

4. Виноградова 

Надежда Гергиевна 

    21.06.2019  

5. Смирнова Ольга 

Викторовна 

    28.01.2014 28.01.2019 

6. Макарова Ольга 

Григорьевна 

    23.11.2015 23.11.2020 

7. Яковлева Елена Ни

колаевна 

    24.01.2017 24.01.2022 

8. Баранова Наталья 

Александровна 

    24.01.2017 24.01.2022 

9. Ермолаева Оксана 

Викторовна 

    28.01.2014 28.01.2019 

10. Фирсова Ольга Ста

ниславовна 

    28.01.2014 28.01.2019 

11. Калинина Светлана 

Евгеньевна 

    24.01.2017 24.01.2022 

12. Куруленко Лариса 

Анатольевна 

    23.11.2015 23.11.2020 

13. Смолина Елена 

Геннадьевна 

    23.01.2018 23.01.2023 

14. Цурилова Жанна 

Васильевна 

    23.01.2018 18.12.2023 

15. Денисьева Галина 

Михайловна 

    23.11.2015 23.11.2020 

16. Курочкина Наталья 

Анатольевна 

    23.11.2015 23.11.2020 

17. Максимова Вален

тина Александровна 

    04.09.2018  

18. Горячева Елена Ва

лентиновна 

    24.12.2019  

19. Боброва Елена 

Александровна 

    27.12.2013 27.12.2018 

20. Маматкова Алек

сандра Сергеевна 

    Молодой 

специалист 

 

21. Колесникова Мари

на Александровна 

      

22. Блинова Наталья 

Владимировна 

       

23. Балуева Наталья Ев

геньевна 
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24. Иванов Евгений 

Андреевич 

      

25. Петрова Мария 

Александровна 

    Молодой 

специалист 

 

26. Шкитко Кристина 

Евгеньевна 

      

 

План научно – методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения Стандарта 

1. Проведение педагогических советов по теме «Реализация ФГОС». 

2. Проведение открытых уроков, мастер-классов по применению иннова

ционных технологий в образовании. 

3. Проведение педагогических чтений с целью повышения профессио

нальной компетентности учителя. 

4. Взаимопосещение уроков. 

5. Работа с молодыми специалистами. Наставничество. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональ-

ная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в си

стему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образова

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучаю

щихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

     Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации предпо

лагается оценка качества работы учителя и специалиста начальной школы 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

     Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере 

образования, в соответствии с Комплексной модернизацией образования 

принимается бюджетирование, ориентированное на результат. Основопо

лагающей задачей в данном направлении является построение эффектив

ных способов и механизмов реализации поставленных задач, направлен
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ных на повышение качественных результатов деятельности образователь

ного учреждения и педагогов. 

     Система стимулирующих выплат работникам ОУ предусматривает ре

ализацию права участия органов государственно – общественного управ

ления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части 

ФОП по результатам труда, осуществляется по предъявлению руководи

теля ОУ и с учетом мнения профсоюзной организации. Основанием для 

осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества воспитания обучающихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели 

Уровень сформиро

ванности учебно-

предметных компе

тентностей у обу

чающихся (пред

метные результаты) 

Сформированность 

данных компетентно

стей предполагает 

наличие знаний, уме

ний, и способностей 

обучающихся, обеспе

чивающих успешность 

освоения ФГОС и обра

зовательных программ 

ОУ (способность при

менять знания на прак

тике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым си

туациям, способность 

генерировать идеи, во

ля к успеху, способ

ность к анализу, синте

зу и др.). Данный кри

терий, в первую оче

редь, позволяет судить 

о профессионализме и 

эффективности работы 

-Позитивная динамика 

уровня обученности обу

чающихся за период от 

сентября к маю, от мая 

одного года к маю месяцу 

следующего учебного го

да; 

-увеличение количества 

обучающихся (в %), при

нимающих участие, а 

также победивших в 

олимпиадах и других 

конкурсных мероприяти

ях школьного, муници

пального, регионального, 

федерального и междуна

родных уровней (пере

чень наград и реестр 

участников); 

-увеличение количества 

творческих работ обуча

ющихся представленных 
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учителя на различных уровнях 

(перечень наград и реестр 

участников); 

-посещаемость кружков, 

секций, элективных кур

сов (численность, посе

щаемость и сохранность 

контингента обучающих

ся, подтверждаемые соот

ветствующими докумен

тами и школьной отчет

ностью). 

Уровень сформиро

ванности социаль

ных компетентно

стей (личностные 

результаты) 

Сформированность 

данного типа компе

тентности предполагает 

способность обучаю

щихся брать на себя 

ответственность, участ

вовать в совместном 

принятии решений, 

участвовать в функци

онировании и в улуч

шении демократиче

ских институтов, спо

собность быть лидером, 

способность работать 

автономно 

-активность обучающихся 

в жизни и решении про

блем класса (число участ

ников);  

-сформированность пра

вового поведения; 

-процент успешно социа

лизирующихся детей 

группы риска; 

-наличие индивидуальных 

образовательных траекто

рий обучающихся, ориен

тированных на получение 

доступного образования 

(доля обучающихся, обу

чающихся по индивиду

альным программам); 

-участие в разнообразных 

межвозрастных социаль

но значимых проектах 

(доля обучающихся, 

участвующих в межвоз

растных проектах). 
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Уровень сформиро

ванности поликуль

турных компетент

ностей  (личностные 

результаты) 

Поликультурная ком

петентность предпола

гает понимание разли

чий между культурами, 

уважение к представи

телям других культур, 

способность жить и 

находить общий язык с 

людьми других куль

тур, языков, религий 

-результат исследования 

толерантности в классе; 

-отсутствие конфликтов 

на межнациональной и 

межконфессиональной 

почве; 

-участие обучающихся в 

программах международ

ного сотрудничества (об

мены, стажировки и т.п.); 

-участие в мероприятиях, 

посвященных укрепле

нию взаимопонимания, 

взаимной поддержки и 

жружбы между предста

вителями различных со

циальных слоев, нацио

нальностей и конфессий; 

-знание и уважение куль

турных традиций, способ

ствующих интеграции 

обучающихся в глобаль

ное сообщество 

Уровень сформиро

ванности общекуль

турной компетенции 

(личностные резуль

таты) 

Содержание данного 

критерия отражает ду

ховно – нравственное 

развитие личности, ее 

общую культуру, лич

ную этическую про

грамму, направленные 

на формирование осно

вы успешной самораз

вивающейся личности в 

мире человека, приро

ды и техники 

-формирование культуры 

здоровьесбережения (доля 

обучающихся участвую

щих в оздоровительных и 

здоровье формирующих 

мероприятиях различного 

вида); 

-увеличение количества 

обучающихся, участвую

щих в спортивных сорев

нованиях различного 

уровня; 
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-увеличение количества 

обучающихся, занятых 

творческими видами 

дечтельности (танцы, му

зыка, живопись, народные 

промыслы); 

-участие в природоохра

нительной деятельности; 

-участие в туристко-

краеведческой деятельно

сти (доля обучающихся, 

занятых туризмом) 

Уровень сформиро

ванности коммуни

кативной компе

тентности (мета

предметные резуль

таты) 

Данный тип компе

тентности отражает 

владение навыками 

устного и письменного 

общения, владение не

сколькими языками, а 

также умение регули

ровать конфликты не

насительственным пу

тем, умение вести пре

говоры 

-позитивная динамика ре

зультатов обучения по 

русскому языку и литера

турному чтению обучаю

щихся за год (позитивная 

динамика подтверждается 

оценками экспертов в хо

де наблюдения и прове

дения опросов, а также в 

ходе изучения продуктов 

деятельности обучающе

гося (письменные источ

ники, устные выступле

ния)); 

-результаты литературно

го творчества обучаю

щихся (наличие автор

ских публикаций (стихи, 

проза, публицистика) как 

в школьных, так и в дру

гих видах изданий, а так

же награды); 

-благоприятный психоло

гический климат в классе 
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(результаты психолого – 

педагогического исследо

вания, проведенного спе

циалистом); 

-наличие практики кон

структивного разрешения 

конфликтных ситуа

ций(отсутствие свиде

тельств деструктивных 

последствий конфликтов, 

наносящих вред психиче

скому, физическому и 

нравственному здоровью) 

 

Уровень сформиро

ванности информа

ционных компе

тентностей (мета

предметные резуль

таты) 

Владение современны

ми информационными 

технологиями, понима

ние их силы и слабости, 

способность критиче

ски относиться к ин

формации, распрстра

няемой средствами 

массовой коммуника

ции 

-использование в проект

ной, исследовательской и 

других видах деятельно

сти обучающихся ИКТ 

(интернет-ресурсов, пре

зентационных программ, 

мультимедийных 

средств); 

-увеличение количества 

обучающихся (в %), при

нимающих участие, а 

также победивших в 

предметных олимпиадах 

и других предметных 

конкурсных мероприяти

ях по ИВТ школьного, 

окружного, городского, 

федерального и междуна

родного уровней 

Уровень сформиро

ванности учебной 

(интеллектуальной) 

Способность учиться 

на протяжении все 

жизни, самообразова

-устойчивый интерес у 

обучающихся к чтению 

специальной и художе
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компетентности 

(метапредметные 

результаты) 

ние ственной литературы; 

-систематическое выпол

нение домашней самосто

ятельной работы (в % от 

класса), выбор уровней 

для выполнения заданий; 

-использование опыта, 

полученного в учрежде

ниях дополнительного 

образования, школе и 

классе; 

-увеличение количества 

творческих работ обуча

ющихся по предметам об

разовательной программы 

ОУ, представленных на 

различных уровнях; 

-умение учиться (опреде

лять границу знания-

незнания, делать запрос 

на недостающую инфор

мацию через посещение 

консультаций, мастер

ских, общение с учителем 

через информационную 

среду и т.п.) 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональ-

ная готовность работников образования к реализации Стандарта: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии Стандарта общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образова

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучаю

щихся; 
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 овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

Стандарта начального общего образования является создание системы мето

дической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований Стандарта. 

1.3.3. Материально-технические условия реализации программы и 

информационно-образовательная среда 

 Образовательное учреждение располагает материальной и информаци

онной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности млад

ших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и про

тивопожарным правилам и нормам. В области материально-технического 

обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано:   актовый зал, 

спортивный зал, ученическая мебель во всех кабинетах начальной школы, 

переоборудованы рабочие места учителей, обновлена и дополнена медиа- и 

видеотехника, остальные  кабинеты начальной школы (всего 9) оснащены 

компьютером, обновлено и пополнено программно-информационное обеспе

чение, оснащённый медицинский кабинет, кабинет психолога. Имеется ин

тернет,  сайт школы. Адрес сайта в сети интернет 

http://www.school.tver.ru/school/17 Сайт обновляется не реже чем один раз в две 

недели. Обновлён и пополнен библиотечный фонд, материально-техническое 

оснащение школьной библиотеки обеспечивает доступ к современным сло

варно-справочным изданиям на традиционных (печатных) и (или) электрон

ных носителях. 

  Для фиксации реализации учебного процесса  в МБОУ СОШ № 17 

имеется автоматизированная  система управления учебным процессом 

«Электронный журнал»,  доступ к которой  осуществляется через web-сервис 

по адресу: https://tver17.eljur.ru/index по личному аккаунту  обучающихся и педа

гогов. Личные разработки учителей хранятся на компьютерах в предметных 

кабинетах;  размещаются на школьном сайте, на сайте «Открытый класс. Се

тевые образовательные сообщества», на сайте «ИнтерГУ.ru. Интернет-

государство учителей». Для осуществления взаимодействия между участни

ками учебного процесса, в том числе дистанционного, имеется: электронная 

почта.  

 Нормативно-правовым сопровождением стандарта,  является пакет 

документов, регламентирующих условия реализации основной образователь

ной программы. В целях формирования единого организационно-правового 

http://www.school.tver.ru/school/17
https://tver17.eljur.ru/index
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пространства по реализации ФГОС разработана и утверждена дорожная кар

та учреждения, в которой представлены мероприятия по созданию организа

ционных, финансовых, материально-технических, кадровых условий реали

зации ФГОС, есть разделы мониторингового и методического сопровожде

ния, информационного обеспечения реализации стандартов.   

  

 Учебно-методические, учебно-дидактические и информационные          

ресурсы 

Основной состав УМК для начальной школы 

1.      Все учебники перечисленных ниже УМК входят в Федеральные переч

ни учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образова

ния и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017/2018 учебный год 

(Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (с изменениями  от 

22.11.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к исполь

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»). 

 

Перечень учебников и учебных пособий,  обеспечивающих реализацию 

учебного плана 

УМК  для начальных классов на 2020-2021 учебный год. 

Перечень учебников обеспечивающих реализацию учебного плана 

1 класс 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 
Автор УМК Название учебника 

Год из-

дания 

1. 

Русский язык 

Журова  Л. Е., Евдо

кимова А. О. 

Букварь: 1 класс: учебник для 

учебник для учащихся обще

образовательных  организа

ций: в 2 ч. — 3-е изд., дораб. - 

М.: Вентана-Граф 

2018 год 

2. Иванов С. В., Евдо

кимова А. О., Кузне

Русский язык: 1 класс: учеб

ник для учащихся общеобра
2019 год 
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цова М. И. зовательных организаций - М.: 

Вентана-Граф 

3. Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф. Литературное чтение. 1 

класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных  органи

заций. В 2 ч. — 11-е изд., пе

рераб. - М.: Просвещение 

2019 год 

4. Математика Петерсон Л. Г. Математика. 1 класс: учебник 

(в 3 частях). – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2019 год 

5. Окружающий 

мир 

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир. 1 класс: 

учебник для учащихся обще

образоват. организаций: в 2 ч. 

- М.: Вентана-Граф 

2019 год 

6. Технология Лутцева Е. А. Технология. Ступеньки к ма

стерству: учебник для уча

щихся общеобразовательных  

организаций – М.: Вента-Граф 

2015 год 

2 класс 

7. Русский язык Иванов С. В., Евдо

кимова А. О., Кузне

цова М. И. 

Русский язык: 2 класс: учеб

ник для учащихся общеобра

зовательных организаций - М.: 

Вентана-Граф 

2018, 

2020 год 

8. Литературное 

чтение 

Ефросинина Л. А. Литературное чтение: 2 класс: 

учебник для учащихся обще

образоват. организаций. - 2-е 

изд., дораб. - М.: Вентана-

Граф 

2016, 

2020 год 

9. Иностранный 

язык (англий

ский) 

Н.И. Быкова, Д. Ду

ли, М.Д. Поспелова, 

В. Эванс 

«Английский в фокусе» 

(Spotlight) 2 класс: учебник 

для учащихся общеобразова

тельных  организаций. – М.: 

Просвещение 

2017 год 
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9. Математика Петерсон Л.Г. Математика 2класс: учебник 

для учащихся общеобразова

тельных организаций: в 3 ч. 

Петерсон Л.Г. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

2020 год 

10. Окружающий 

мир 

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир. 2 класс: 

учебник для учащихся обще

образоват. организаций: в 2 ч. 

- М.: Вентана-Граф 

2017, 

2020 год 

11. Технология Лутцева Е. А. Технология. Ступеньки к ма

стерству: учебник для уча

щихся общеобразовательных  

организаций – М.: Вента-Граф 

2015 год 

3 класс 

12. Русский язык Иванов С. В., Евдо

кимова А. О., Кузне

цова М. И. 

Русский язык: 3 класс: учеб

ник для учащихся общеобра

зовательных организаций - М.: 

Вентана-Граф 

2016 год 

13. Литературное 

чтение 

Ефросинина Л. А. Литературное чтение: 3 класс: 

учебник для учащихся обще

образоват. организаций. - 2-е 

изд., дораб. - М.: Вентана-

Граф 

2016 год 

14. Иностранный 

язык (англий

ский) 

Н.И. Быкова, Д. Ду

ли, М.Д. Поспелова, 

В. Эванс 

«Английский в фокусе» 

(Spotlight) 3 класс: учебник 

для учащихся общеобразова

тельных  организаций. – М.: 

Просвещение 

2016 год 

15. Математика Рудницкая В. Н. Математика 3 класс: учебник 

для учащихся общеобразова

тельных организаций: в 2 ч. / 

В. Н. Рудницкая, Е. Э. Кочуро

ва, О. А. Рыдзе. - М.: Вентана-

Граф 

2015 год 
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16. Окружающий 

мир 

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир. 3 класс: 

учебник для учащихся обще

образоват. организаций: в 2 ч. 

- М.: Вентана-Граф 

2016 год 

17. Технология Лутцева Е. А. Технология. Ступеньки к ма

стерству: учебник для уча

щихся общеобразовательных  

организаций – М.: Вента-Граф 

2015 год 

4 класс 

18. Русский язык Иванов С. В., Евдо

кимова А. О., Кузне

цова М. И. 

Русский язык: 4 класс: учеб

ник для учащихся общеобра

зовательных организаций - М.: 

Вентана-Граф 

2018, 

2020 год 

19. Литературное 

чтение 

Ефросинина Л. А. Литературное чтение: 4 класс: 

учебник для учащихся обще

образоват. организаций. - 2-е 

изд., дораб. - М.: Вентана-

Граф 

2016 год 

20. Иностранный 

язык (англий

ский) 

Н.И. Быкова, Д. Ду

ли, М.Д. Поспелова, 

В. Эванс 

«Английский в фокусе» 

(Spotlight) 4 класс: учебник 

для учащихся общеобразова

тельных  организаций. – М.: 

Просвещение 

2015 год 

21. Математика Рудницкая В. Н. Математика 4 класс: учебник 

для учащихся общеобразова

тельных организаций: в 2 ч. / 

В. Н. Рудницкая, Е. Э. Кочуро

ва, О. А. Рыдзе. - М.: Вентана-

Граф 

2015 год 

22. Окружающий 

мир 

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир. 4 класс: 

учебник для учащихся обще

образоват. организаций: в 2 ч. 

- М.: Вентана-Граф 

2017 год 
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23. Технология Лутцева Е. А. Технология. Ступеньки к ма

стерству: учебник для уча

щихся общеобразовательных  

организаций – М.: Вента-Граф 

2015 год 

24. ОРКиСЭ Виноградова Н. Ф. Основы религиозных культур 

и светской этики: 4 класс: 

учебник для учащихся обще

образовательных  организа

ций. - 5-е изд., стереотип. - М.: 

Вентана-Граф 

2018, 

2020 год 

1.  

Электронные образовательные ресурсы для начальной школы 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

http://standart.edu.ru/ 

 Портал "Начальная школа" http://nachalka.edu.ru/  

 Портал "Введение ФГОС НОО" http://nachalka.seminfo.ru/  

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/  

Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте и 

предоставление доступа к полному набору современных обучающих 

средств, предназначенных для преподавания и изучения различных учеб

ных дисциплин в соответствии с федеральным компонентом государ

ственных образовательных стандартов начального общего, основного об

щего и среднего (полного) общего образования. В настоящее время в Кол

лекции размещено более 111 000 цифровых образовательных ресурсов 

практически по всем предметам базисного учебного плана. В Коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учеб

ников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах 

России, инновационные учебно-методические разработки, разнообразные 

тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, культур

но-просветительские и познавательные материалы.  

 Библиотека материалов для начальной школы  

http://www.nachalka.com/biblioteka  

Электронная библиотека в виде структурированного модуля, с возможно

http://mon.gov.ru/pro/fgos/
http://standart.edu.ru/
http://nachalka.edu.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
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стью добавлять, рейтинговать и комментировать представленные матери

алы, сортировать по предметным областям. Разработки уроков, внекласс

ных занятий, статьи, тесты, презентации, тренажеры и учебные фильмы.  

 Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет  

http://www.metodkabinet.eu/  

Статьи и материалы по дошкольному, начальному и среднему образова

нию и воспитанию: библиотека готовых материалов по предметным обла

стям.  

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в начальной школе 

 интерактивные доски – 11; 

 компьютеров - 12; 

 мультимедийных проекторов  - 11; 

 мультимедийных документ-камер – 9; 

 принтеров – 9; 

 многофункциональных устройства копир-сканер-принтер - 3;  

 крупногабаритный копировальный аппарат - 1;  

 аудиосистем к компьютерам - 10; 

 

1.3.4. Финансово-экономическое обеспечение реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образова-

ния 

 Финансовое обеспечение  - важнейший компонент Требований к условиям 

реализации ООП. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансо

выми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, 

кадровым, учебно – материальным и иным ресурсам на каждом уровне 

управления образованием. 

  Требования к финансовым условиям реализации ООП НОО характеризу

ют структуру и объемы расходов на реализацию ООП НОО и достижение 

планируемых результатов. 

Финансовые условия должны: 

 обеспечивать ОУ возможность исполнения требований стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части ООП НОО и части, фор

мируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

http://www.metodkabinet.eu/
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 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм 

их формирования. 

 

Приложение к разделу 1. 

Договор о предоставлении общего образования муниципальным обще-

образовательным учреждением. 

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕ-

НИЕМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ С УГЛУБЛЁННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ №17 

                                                                                       «________» ______________2020г. 
                                                                                                                                                            (дата заключения договора) 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа с углубленным изучением математики №17 (далее МБОУ 

СОШ №17) на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности се

рия 69Л01 № 0000895, выданной Министерством образования Тверской области «бес

срочно» 24 декабря 2014 года, регистрационный №473, Свидетельства о государственной 

аккредитации  образовательной деятельности  по основным общеобразовательным про

граммам в отношении каждого уровня общего образования, серия 69А01 № 0000339, вы

данное Министерством образования Тверской области 13 мая 2015 г., действительно по 13 

мая 2027 г., регистрационный № 102, государственный статус:  Муниципальное бюджет

ное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углублён

ным изучением математики, в лице руководителя Кучиной Елены  Анатольевны дей

ствующего на основании Устава, Управления образования администрации г. Твери в лице 

руководителя Афониной Надежды Александровны (в дальнейшем – Учредитель), дей

ствующего на основании Положения об Управлении образования с одной стороны,  и с 

другой стороны 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, 

_____________________________________________________________________________ 
отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки) 

заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» настоя

щий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспече

нию реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного общего об

разования следующих ступеней:  начального, основного и среднего (полного) общего об

разования. 

 

2. Обязанности и права Школы с углубленным изучением математики      

2.1. Школа  обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качествен

ного общего образования следующих ступеней: начального, основного и среднего (полно
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го) общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и с учётом запросов Родителей и обучающегося. 

2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся образовательных программ 

начального, основного и среднего (полного) общего образования в соответствии с учеб

ным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

и разрабатываемыми Школой Программами дополнительного образования обучающихся, 

Воспитательной программой ОУ 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспита

тельной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.5.  Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками догово

ра принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных программ  

Школы с углубленным изучением математики. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные 

нормы и правила пожарной и иной безопасности,  предъявляемые к образовательному и 

воспитательному процессу. 

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во вре

мя осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обуча

ющегося в Школе, а также за пределами Школы и пришкольной территории, если такое 

пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельно

стью  Школы. 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского об

служивания, а также, дополнительных образовательных услуг. 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоро

вья обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными  школе в соот

ветствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких 

сведений  предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и 

здоровья обучающегося. 

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и обуча

ющегося с учредительными документами Школы: лицензией, свидетельством о государ

ственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, прави

лами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образователь

ную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не менее чем за 

7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных 

школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать уча

стие. 

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемо

стью и поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах 

Родителей и обучающегося. 

2.12. Школа (при полном объёме подушевого финансирования) обязуется на безвозмезд

ной и возвратной основе обеспечить обучающегося необходимыми учебниками, входя

щими в Федеральный перечень Министерства образования и науки РФ, обеспечить бес

платный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы  в рамках реализу

емых образовательных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава Школы, 

правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её дея

тельность. 
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2.14. Школа вправе, в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего рас

порядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить к 

обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством 

и вышеуказанными актами. 

Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении применить и о примене

нии к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 

 
3. Обязанности и права Учредителя 

3.1. Учредитель обязуется обеспечить финансирование деятельности и содержание Школы в соот

ветствии с установленными нормативами. 

3.2. Учредитель обязуется обеспечить по согласованию с Родителями перевод обучающегося, в 

том числе временный, в другое  общеобразовательное учреждение в случае аннулирования или  

приостановления лицензии Школы, утраты Школой государственной аккредитации, реорганиза

ции или ликвидации Школы или иных случаев приостановления или прекращения деятельности  

школы. 

3.3. Учредитель оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении общего образова

ния в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не имеет усло

вий для реализации программ общего образования в форме, выбранной Родителями и обучаю

щимся. 

3.4. Учредитель оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении общего образова

ния на родном языке в иных  общеобразовательных учреждениях, если Школа не имеет условий 

для реализации программ общего образования на родном языке, выбранном Родителями и обуча

ющимся. 

 

4. Обязанности и права Родителей 

4.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся основного 

общего образования и среднего (полного) общего образования, в том числе: 

— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школь

ных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и вос

питательную деятельность Школы; 

— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

— обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных законода

тельством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия 

обучающегося в образовательном процессе (письменно - канцелярскими  принадлежностями, 

школьной и спортивной формой и т. п.), в количестве,  соответствующем возрасту и потребностям 

обучающегося. 

4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность. 

4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

4.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его обучения свое

временно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья 

обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Школы или классному 

руководителю об их изменении. 

4.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия 

обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или классного 

руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению обучающегося 

или его отношению к получению общего образования. 

4.6. Родители обязаны извещать руководителя  Школы или классного руководителя об уважитель

ных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Школы, в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное обра

зование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в форме, 

выбранной Родителями и обучающимся, то Учредитель оказывает содействие Родителям и обуча

ющемуся в получении общего образования в различных формах в иных общеобразовательных 
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учреждениях. Родители вправе с учётом возможностей обучающегося просить обеспечить обуча

ющемуся обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

4.9. Родители вправе требовать предоставление обучающемуся основного общего образования на 

родном языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ основного общего образо

вания на родном языке, выбранном Родителями и обучающимся, то Учредитель оказывает содей

ствие Родителям и обучающемуся в получении основного общего образования на родном языке в 

иных общеобразовательных учреждениях. 

4.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

— получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося; 

— не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы  при

менить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодатель

ством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о применении к  обучаю

щемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении обу

чающегося; 

— быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в засе

дании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 

4.11. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 

— входить в состав органов самоуправления Школы; 

— вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке обучения, о 

режиме работы Школы и т. п.; 

— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, свиде

тельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образователь

ную, воспитательную и административную деятельность Школы; 

— в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении роди

тельских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 

принимать участие. 

4.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий 

настоящего договора обжаловать действия Школы  в установленном порядке учредителю Школы, 

органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также 

требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате ненадлежащего исполнения Школой 

своих обязанностей и условий настоящего договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации. Условия, 

ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим законодательством, счита

ются недействительными. 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по основани

ям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по за

вершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образовательное учрежде

ние. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой  

приказа о зачислении обучающегося. 

5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненными, ес

ли они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6. Подписи и реквизиты сторон: 

МБОУ СОШ №17 ФИО 

170005, г. Тверь, ул. Мусоргского, д.5  

Тел. +74822 50 00 55, +74822 52 23 78 Паспорт (серия, номер, где и когда выдан) 

ИНН 6902024924    КПП 695201001  

ОГРН 1026900571994  

ОКТМО 28701000  

Наименование банка: Зарегистрирован                                                                                                                    
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Отделение Тверь г. Тверь _________________________________________ 

_________________________________________ 

 
р/сч  

40701810900003000002 

БИК 

042809001 

Телефон___________________________ 

 

Директор__________________/Е.А. Кучина 

   

___________________ /_______________________ 

 

Приложение к разделу 1.3.5. 

Итоговая контрольная работа для оценки достижения метапредметных 

результатов обучения (на конец 4 класса) 

I. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче 

Задание № 1. Реши задачу. 

В хозяйстве собрали 4 560 кг моркови и лука. Лука собрали 1 260 кг. На  

сколько килограммов больше собрали  моркови, чем лука? 

                       

                       

                       

Ответ:                    

 

Комментарий.  Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в 

ходе решения учебной задачи: ученик должен выполнить два арифметиче

ских действия. 

Верное выполнение: 

 1) 4 560 – 1 260 =3 300 (кг) 

 2) 3 300 – 1 260 = 2040 (кг) 

Ответ: на 2040 кг больше собрали моркови, чем лука. 

 

Задание № 2. Реши задачу. 

У Светы есть 105 рублей. Она хочет купить две ручки по 30 рублей и 

линейку за 50 рублей.  Хватит ли ей денег на эту покупку? 

                       

                       

Ответ: __________________________________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется способность сопоставить полученный результат 

и поставленный вопрос. В ответе должно быть указано, что денег не хватит. 

Ответ о стоимости покупки считается неверным. 

Верное выполнение. Ответ: денег не хватит. 
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Задание № 3. 

Какие действия ты должен выполнить, чтобы получить такую запись? От

меть  

 

Медведь — медведица — медвежонок.       

 допишу ряды слов; 

 обозначу приставку; 

 выделю корень; 

 подчеркну чередование букв; 

 выделю суффикс; 

 выделю окончание 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в 

ходе решения учебной задачи.  

Верное выполнение. Правильные ответы 1, 3, 4, 5. 

 

Задание № 4. 

 Юра, Петя и Дима решали задачу: «Найди площадь этой фигуры».  Чьё 

решение ты считаешь рациональным? Отметь его. 

 

 
     

     

   

   

     

     

 

 Решение Юры: 5 + 5+ 3+3+5+5; 

 Решение Пети: 6 3 + (22) 2; 

 Решение Димы: 5  6 – 2  2. 

Комментарий. Проверяется способность выбрать (определить) рациональ

ный способ решения среди других верных решений задачи. 

Верное выполнение. Правильное решение — решение Димы: 5  6 – 2  2. 

 

Задание № 5. 

Катя, Варя, Юля предложили разные способы выполнения следующего 

задания: «Отметьте  слово, в котором второй звук — мягкий согласный: 

ошибка   клюква     рельсы  сцена  льды» 

Каким способом выполнишь задание ты?  Правильный ответ отметь. 

Катя: 
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1. Подчеркнуть в каждом слове все буквы, обозначающие мягкие соглас

ные. 

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.  

Варя:  

1. Сделать транскрипцию всех слов. 

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.  

Юля:  

1. Находить в каждом слове второй звук и определять, является ли он 

мягким согласным. 

2. Если «Да», отмечать это слово.  

Способом Кати     Способом Вари     Способом Юли    

________________________________   

Комментарий. Проверяются действия анализа и оценки: учащиеся должны  

проанализировать  три предложенные способа работы, выбрать наиболее ра

циональный и отметить его.  

Верное выполнение. Должен быть выбран способ Юли,  так как он 

наиболее рациональный и быстрый, в котором не предлагается выполнять 

лишнюю работу.  

II. Планирование, контроль и оценка учебных действий 

Задание № 1. 

Определи правильную последовательность своих действий при провер

ке орфограммы «Безударные проверяемые гласные в корне слова». Расставь 

числа 1, 2, 3, 4.  

Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в корне 

нужно: 

 Обозначить безударный гласный той же буквой, которой обозначается 

ударный гласный в этом корне. 

 Определить, в какую часть слова входит безударный гласный. 

 Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное слово. 

 Поставить ударение. 

Комментарий. Проверяется умение упорядочить «шаги»  алгоритма. 

Верное выполнение. Ученик должен поставить числа следующим обра

зом: 

 4 

 2 

 3 

 1 

 

Задание № 2. 
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 Егор подобрал к слову водичка несколько проверочных слов. Проверь 

работу Егора.  Подводный, водит, переводчик.  

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется сформированность действия контроля на мате

риале работы одноклассника. 

Верное выполнение. Слова «водит», «переводчик» не являются проверочны

ми к слову «водичка». 

 

Задание № 3. 

Найди три ошибки в фонетическом разборе слова. Ошибки подчеркни. 

[м] – согласный, твёрдый парный ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

[а] – гласный, ударный, буква «а»;  

[й’] – согласный, мягкий непарный, звонкий непарный, буква «я»; 

[а] – гласный, ударный, буква «я»; 

[к] – согласный, твёрдый парный ([к’]), глухой парный ([г]), буква «к»; 

маяк – 4 звука, 4 буквы 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется возможность контролировать процесс выполне

ния учебной задачи с установкой на число допущенных ошибок.  

Верное выполнение:  

[м] — согласный, твёрдый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

[а] — гласный, ударный, буква «а»;  

маяк – 4 звука, 4 буквы 

 

Задание № 4. 

При выполнении задания ученик допустил две ошибки.  

Отметь. 

 

8 м = 800 дм         100 кг = 1 ц   

9 см = 90 мм          100 мин = 1 ч   

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность осуществить проверку выполненной 

работы. 

Верное выполнение.   8 м = 800 дм          100 мин = 1 ч   

 

Задание № 5. 

 Поставь скобки так, чтобы равенства были верными. 

520 – 120  3 + 50 = 110 

360 – 240  3 : 6 = 60 
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_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность контролировать процесс и результат 

выполнения учебной задачи: «Равенство должно быть верным». 

Верное выполнение:   520 – (120  3 + 50) = 110       (360 – 240) 3 : 6 = 

60 

 

Задание № 6. 

Волгоград, Новгород, Ярославль, Псков. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие самоконтроля, анализа и оценки. 

Верное выполнение. Правильный ответ — Волгоград.   

 

Задание  №  7. 

Ты и Петя при решении примеров допустили ошибки. Поставь отметку 

себе и Пете. 

Работа Пети                    Твоя работа                

2030=  60  600   2030=60  600 

9220 =184     9220 =184 

542=18 108   542 =108 

3023=906     3023=96  906 

Отметка:____    Отметка:____ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки  

Верное выполнение.  В обоих случаях нужно поставить одну и ту же 

отметку, так как в обеих работах одинаковое количество одних  и тех же 

ошибок. 

 

Задание  №  8. 

Митя и ты должны были записать по две пословицы.  У кого работа 

выполнена правильно? 

Твоя работа 

Бело покрывало на земле лежало,  

Весна  пришла — покрывало унесла.  

Снегу надует — хлеба прибудет. 

Работа Мити 

Декабрь год кончает, а зиму начинает.  

Холодная зима — жаркое лето. 

Правильно выполнил работу _______. 
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_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки учащегося. 

Верное выполнение. Ученик должен отметить, что правильно выпол

нил задание не «он», а Митя. 

 

III. Использование знаково-символических средств представления 

информации 

Задание № 1. 

Запиши слова в нужный столбик таблицы. Дополни каждый столбик 

таблицы одним своим примером. 

лесник, окно, ветер, кораблики, дошкольники 

   

   

   

   

 

 Комментарий. Проверяется умение действие сопоставления слова с 

соответствующей ему схемой, записывать слова в нужный столбик таблицы. 

Верное выполнение 

   

окно лесник дошкольники 

ветер кораблики  

дописано по одному примеру в каждый столбик 

 

Если учащийся выполняет второе задание (приводит примеры слов), прибав

ляется еще один балл. 

Задание № 2. Отметь имена прилагательные, которые соответствуют 

схеме. 

 

Лисенок, лесной, горожанин, снежные, предобрый, больной 

_______________________________ 

Комментарий. Проверяется способность анализировать знаково-

символическую информацию; осуществлять выбор слов, соответствующих 

схеме и условию задания. 

Верное выполнение. Должны быть отмечены слова: лесной, снежные, боль

ной. 

Задание № 3.  

Сделай чертёж к задаче. От пристани одновременно отправились в про

тивоположных направлениях два катера. Один шёл со скоростью 45 км/ ч, а 



598 
 

второй со скоростью 30 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 

часа? 

                       

                       

                       

                       

Ответ:                    

Комментарий. Проверяется готовность использовать знаково-

символические средства представления информации в виде схемы (модели) 

задачи на движение. 

 

Задание № 4. 

Заполни таблицу данными из текста. 

Цена детского билета в будний день на утренний сеанс в кинотеатре 

составляет 100 рублей, а на вечерний — 150 рублей. В выходные дни и утром 

и вечером детский билет стоит 180 рублей. 

Цена билета для взрослого в будние и в выходные дни на утренний се

анс составляет 200 рублей, а на вечерний — 250 рублей. 

 Утро Вечер 

 Будний день Выходной Будний день Выходной 

Детский     

Взрослый     

 

Комментарий. Проверяется готовность выбирать из текста необходимую 

информацию, представлять ее в таблице, учитывая одновременно несколько 

условий (признаков). 

Верное выполнение 

 Утро Вечер 

 Будний день Выходной Будний день Выходной 

Детский 100 180 150 180 

Взрослый 200 200 250 250 

 

Задание № 5. 

В диаграмме показан рост детей. На сколько сантиметров Петя ниже 

самого высокого мальчика? 
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Ответ: на ________ см 

Комментарий. Проверяется умение «читать» и использовать информацию, 

представленную в виде столбчатой диаграммы. 

Верное выполнение. Правильный ответ — на 20 см. 

 

Задание № 6. 

Используя информацию в таблице, составь текст. 

 

Рост населения России 

Начало XVIII века Начало XIX века Конец XIX века 

14 млн. чел. 41 млн. чел. 129 млн. чел. 

Комментарий. Проверяется умение учащегося работать с информацией, 

представленной в виде таблицы. 

Верное выполнение. Учащийся «переводит» табличную информацию в текст, 

например, так: «В начале XVIII века в России жило 14 млн. человек, через 

сто лет проживало уже 41 млн. человек. К концу XIX века население выросло 

до 129 млн. человек». 

 

IV. Овладение логическими действиями и умственными операциями 

Задание № 1. 

Нужно придумать предложение по этим условиям: 

1) подлежащее — сказуемое; 

2) обстоятельство — определение — дополнение; 

3) определение — подлежащее — сказуемое — обстоятельство; 

4) обстоятельство — сказуемое — подлежащее; 

Сможешь ли ты придумать четыре предложения? Объясни свой ответ 

Комментарий. Проверяется способность оценивать учебную ситуацию, 

устанавливать связи между целью задания и предложенными условиями, 
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приводить аргументы для доказательства возможности (невозможности) вы

полнения задания. 

Верное выполнение. Правильный ответ: нельзя придумать четыре предложе

ния, так как во втором условии нет подлежащего и сказуемого. 

 

Задание № 2. 

Отметь  ложные высказывания: 

 Все птицы летают. 

 Все звери – млекопитающие. 

 У всех пресмыкающихся четыре конечности. 

 Рыбам помогает хорошо плавать обтекаемая форма тела. 

 Грибы это животные. 

Комментарий. Проверяются логические действия анализа, сопоставления 

имеющихся знаний с высказанными суждениями, сформированность умения 

отличать истинные и ложные суждения. 

Верное выполнение. Учащийся отмечает как ложные 1, 3, 5 суждение. 

 

Задание № 3. 

 Выбери необходимые действия и установи их последовательность при 

нахождении периметра этого многоугольника. Отметь  ненужное действие. 

 

 

 

 

 

 Определить число сторон многоугольника. 

  Найти сумму двух сторон многоугольника. 

  Умножить длину стороны многоугольника на число сторон. 

  Измерить длину стороны многоугольника. 

Комментарий. Проверяется сформированность действия алгоритмизации 

решения учебной задачи математического содержания, анализа представлен

ного способа решения, выбор и упорядочивание алгоритма, умение сравни

вать ложные и истинные суждения. 

Верное выполнение. Верным считается следующее решение: 

2   

–   

3   

1   
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Если учащийся выполняет второе задание (находит ложное суждение), то он 

получает еще один балл. 

 

Задание № 4. 

Представь, что ты решил эту задачу. Отметь  ответ, который ты по

лучил. 

Пете нужно купить 2 кг бананов и 3 кг яблок. Килограмм яблок стоит 

70 рублей. Сколько стоит вся покупка? 

 210 р. 

 350 р.  

 140 р.  

 решить нельзя. 

Объясни:_______________________________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие анализа – способности сделать вывод в 

заданной ситуации (отсутствие одного условия не дает возможность реше

ния), алгоритмизировать (прикидывать) ход решения, объяснять возмож

ность или невозможность решения учебной задачи. 

Верное выполнение. Задачу решить нельзя: неизвестно, сколько стоит один 

килограмм бананов. 

 

Задание № 5. 

Раздели указанных животных на группы по способу их питания, запол

ни таблицу: 

Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты 

    

Слон, крокодил, комар, блоха, карп, орел, медведь, кузнечик. 

Комментарий. Проверяется умение классифицировать объекты природы по 

существенному признаку – способу питания. 

Верное выполнение 

Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты 

Слон, карп Крокодил, орел 
Медведь, 

кузнечик 
блоха, комар 

 

Задание № 6. 

Подчеркни в списке только малые фольклорные жанры: сказка, загадка, 

былина, пословица, потешка, легенда, поговорка. 

Комментарий. Проверяются учебные действия классификации, анализа, 

обобщения. 
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Верное выполнение. Нужно подчеркнуть слова: загадка, пословица, потешка, 

поговорка. 

 

Задание № 7. 

Витя пришел в бассейн. Он заметил, что занятие по плаванию началось, 

когда на электронных часах было 11. 45. После занятия часы в раздевалке 

показывали 13.20. Определи, сколько продолжалось занятие по плаванию. 

Запиши свой ответ: ________________ 

 

Комментарий. Проверяется логическое действие соотнесения (сравнения) 

информации, представленной в разном виде, способность использовать ма

тематические средства для решения практической задачи (выполнение дей

ствий с единицами времени). 

Верное выполнение. Правильный ответ — 1 ч 35 мин. 

 

Задание № 8. 

Отметь , какой из треугольников не является тупоугольным? 

 

 

 

 

 

1                                    2                                  3                                   4                  5  

 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы 

фигур и фигуру, не обладающую этим общим свойством. 

Верное выполнение. Должен быть отмечен треугольник №4. 

 

Задание № 9.  

Распредели фигуры на две группы. 

 

 

 

 

 

1                         2                                  3                                 4                               5  

 

Первая группа: ________ Общее свойство:_____________________________ 

Вторая группа: ________  Общее свойство: _____________________________ 
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Комментарий. Проверяется умение группировать (классифицировать) объ

екты по самостоятельно установленному основанию (основаниям).  

Верное выполнение. Первая группа: 1, 2; общее свойство: все стороны равны. 

Вторая группа: 3, 4, 5,; общее свойство: имеют прямой угол. 

 

Задание № 10. 

 Приведи пример, опровергающий утверждение: «Если каждое из двух 

слагаемых не делится на 3, то и сумма не делится на 3». 

Ответ:__________________________________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность понять причинно-следственные свя

зи и построить рассуждение в соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ: число 7 и число 5 не делятся на 3, но 

сумма чисел 7 и 5 делится на 3, (7+5):3 = 4 . 

 

Задание № 11.  

Что общего у всех фигур? 

 

 

 

 

 

Ответ: ____________________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы 

геометрических фигур. 

Верное выполнение. Правильный ответ: у каждой фигуры есть прямой угол. 

 

Задание № 12. 

Раздели данные слова на две группы в зависимости от того, какая ор

фограмма есть в корне слова. 

Весна, окно, лодка, глазки, шубка, сосна. 

Первая группа Вторая группа 

  

Комментарий. Проверяется умение группировать слова, самостоятельно 

определяя, какие орфограммы есть в слове. 

Верное выполнение. Первая группа: весна, окно, сосна. Вторая группа: лодка, 

глазки, шубка. 

 

Задание № 13. 

Запиши слова в нужную графу таблицы. 
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Каюта, зайка, тополя, якоря, ёжик, ириски, вишня, семья. 

 

В слове количество зву

ков равно количеству 

букв 

В слове звуков больше, 

чем букв 

В слове два слога   

В слове три слога   

Комментарий. Проверяется умение группировать слова на основании двух 

признаков. 

Верное выполнение 

 

В слове количество зву

ков равно количеству 

букв 

В слове звуков больше, 

чем букв 

В слове два слога зайка, вишня, семья ёжик 

В слове три слога тополя, ириски каюта, якоря 

 

Задание № 14. Отметь  верное утверждение. Запиши два слова, которые 

доказывают твой ответ. 

 1.Можно определить род имени существительного, если известно, что 

при написании оно заканчивается на чь. 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________ 

 2.Можно определить род имени существительного, если известно, что 

при написании оно заканчивается на ль. 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________ 

 3.Можно определить род изменяемого имени существительного, если 

известно, что при написании оно заканчивается на о. 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение определить истинность или ложность 

высказывания; привести примеры, доказывающие выбор утверждения. 

Верное выполнение. Ученик должен отметить утверждения 1 и 3. Если ученик 

правильно выполняет второе задание (приводи примеры), то получает еще 

один балл. 

 

V. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий 

Задание № 1.  

Переделай диалог в рассказ от лица автора. 

Мышка 
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— Мышка, мышка, что не спишь, 

Что соломою шуршишь? 

— Я боюсь уснуть, сестрица, 

Кот усатый мне приснится. 

Ответ: ______________________________________________ 

Комментарий. Проверяются коммуникативные умения учащихся, действие 

конструирования повествовательного текста на основе данного диалогиче

ского. 

Верное выполнение. Учащийся составляет рассказ, например, такой: «Мышка 

не спит, шуршит соломой. Боится, что ей приснится усатый кот». 

 

Задание № 2.  

Выбери реплики (поставь цифры), которые ты будешь использовать 

при разговоре с другом и учителем. 

1. Привет! 

2. Добрый день! 

3. Здравствуйте! 

4. Салют! 

5. Рад тебя видеть. 

6. Ну, как Вы поживаете? 

— с другом _____________________________ 

— с учителем ______________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность выбора речевых средств с учетом 

предполагаемого собеседника. 

Верное выполнение. Реплики 1, 2, 4, 5 подходят для общения с другом; 2, 3 — 

с учителем. 

 

Задание № 3.  

Продолжи описание алгоритма деления: 824: 4. 

 

   8 2 4  4    

   8   2 0    

    2       

    0       

           

           

           

 

1) Делим 8 на 4, получаю 2. 
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2) Проверяем: 2 умножаю на 4 , получаю 8. 

3) Вычитаем: из 8 число 8, получаю 0. 

4) Сносим 2. Число 2 делю на 4, получаю частное 0. 

5) Проверяем: ноль умножаю на 4, получится 0. 

6) Вычитаем …__________________________________ 

7) _____________________________________________ 

8) _____________________________________________ 

9) _____________________________________________ 

Комментарий. Проверяется понимание математического текста, использо

вание речевых средств (математической терминологии) для продолжения за

писи операций, входящих в состав учебного действия (алгоритма письменно

го деления на однозначное число). 

Верное выполнение: 

6) Вычитаю (из числа 2 число 0, получаю 2). 

7) Сношу 4. Число 24 делю на 4, получаю 6. 

8) Проверяю: 6 умножаю на 4, получится 24. 

9) Вычитаю: из числа 24 вычитаю 24, получаю 0. 

 

Задание № 4. 

Напиши обобщающее слово к каждой группе. 

1. _________________: ягода, игрушка, платье. 

2. _________________: приморский, каменный, грустный. 

3. _________________: выйти, построить, приехать. 

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение к группе слов по

добрать обобщающее слово. 

Верное выполнение. Два варианта выполнения. 

1 вариант: 1) предметы; 1)признаки; 3) действия. 

2 вариант: 1)существительные; 2) прилагательные; 3) глаголы. 

 

Задание № 5. 

Прочитай рассказ девочки, запиши, какую информацию о кенгуру ты 

поместил бы в справочник о животных.  

В зоопарке мы увидели кенгуру. Они прыгали за загородкой. Кенгуру 

не могут стоять на всех лапках, а только сидят на корточках и на хвост опи

раются. У кенгуру очень длинные задние ноги, как у зайцев. Только кенгуру 

большой зверь. Хвост у кенгуру необычный: сначала толстый, а к концу то

ненький. На животе у кенгуру кармашек симпатичный. А в кармашке сидит 

маленький кенгурёнок. Мама-кенгуру кормит его молоком. 

Ответ: _____________________________________________________ 
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Комментарий. Проверяется умение выбирать из текста необходимую ин

формацию, переделывать один вид текста в другой. 

Верное выполнение. Текст может быть, например, таким: «Кенгуру — круп

ный зверь, задние ноги — длинные, передник — короткие. Кенгуру — мле

копитающее, на животе имеет сумку, в которой растёт кенгурёнок». 

 

Задание № 6.  

Закончи высказывания. 

Звери, которые кормят молоком своих детенышей, это ______________. 

Животных, которые питаются другими животными, называют ________ 

Растения, которые живут в дикой природе, называются _____________, а 

растения, которые выращивает человек, называются ___________________. 

Планеты Земля, Марс, Венера входят в ________________________. 

Комментарий. Проверяется умение использовать обобщенные слова (поня

тия) для характеристики объектов окружающего мира. 

Верное выполнение. 

Животных, которые питаются другими животными, называют хищниками. 

Растения, которые живут в дикой природе, называются дикорастущими, а 

растения, которые выращивает человек, называются культурными.  

Планеты Земля, Марс, Венера входят в Солнечную систему. 

 

Задание № 7. 

Прочитай текст. Какие научные понятия можно было 

использовать в нем? 

Писатели пишут разные произведения. Одни — складные, рифмован

ные, в них много красивых слов. Прочитав другие произведения, хочется 

смеяться, прыгать и веселиться. А есть и такие произведения, в которых вы

смеиваются людские недостатки. 

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение использовать со

ответствующие понятия для представления текста в обобщенном виде. 

Верное выполнение. Учащийся должен предложить использовать в тексте 

обобщающие слова — стихотворения (лирика); юмористические произведе

ния (юмор); басни. 

 

VI. Диагностика читательской компетенции 

Задание № 1.  

Поставь знаки препинания. 
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Быстро зайчишка бегает не каждая собака его догонит в зарослях спит 

прячется от хищника из лесу в поле скачет кормиться. 

 

Комментарий. Проверяется способность осознанного построения текста. 

Верное выполнение. Быстро зайчишка бегает. Не каждая собака его догонит. 

В зарослях спит, прячется от хищника. Из лесу в поле скачет кормиться. 

 

Задание № 2. 

Соедини начало и конец пословицы стрелочкой. 

Дружба как стекло а человек друзьями 

Дерево живет корнями вылетит — не поймаешь 

Слово не воробей разобьешь — не сложишь 

Ответ: __________________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение устанавливать логические смысловые 

связи, на их основе восстанавливать суждение. 

Верное выполнение. Дружба как стекло: разобьешь — не сложишь. Дерево 

живет корнями, а человек друзьями. Слово не воробей: вылетит — не пойма

ешь. 

 

Задание № 3. 

Прочитай текст. Отметь , на какой вопрос нет ответа в тексте. 

 Почему Пик вернулся в норку? 

 Почему под землей ему было хорошо? 

 Почему мышонок спал спокойно? 

 Сколько зерна съедает за зиму мышонок? 

 

Снег и сон 

Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла на зем

лю, и холодный ветер свободно разгуливал по острову. 

К тому времени Пик ужасно растолстел. Какая-то вялость на него 

напала. Ему лень было много шевелиться. Он все реже вылезал из норки. 

Раз утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он разрыл хо

лодный рыхлый снег и вышел на луг. Вся земля была белая. Снег нес, терпи

мо сверкал на солнце. Голые лапки мышонка обжигало холодом. Пик поско

рей вернулся в норку. 

Потом начались морозы. 

Плохо пришлось бы мышонку, если б он не запас себе пищи. Как выка

пывать зерна из-под глубокого мерзлого снега? 
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Сонливая вялость все чаще охватывала Пика. Теперь он не выходил из 

спальни по два, по три дня и все спал. Проснувшись, отправлялся в погреб, 

наедался там и опять засыпал на несколько дней. 

Наружу он совсем перестал ходить. 

Под землей ему было хорошо. Он лежал на мягкой постели, свернув

шись в теплый, пушистый клубок. Сердчишко его билось все реже, все тише. 

Дыхание стало слабым-слабым. Сладкий долгий сон совсем одолел его. 

Мышки-малютки не спят всю зиму, как сурки или хомяки. От долгого 

сна они худеют, им становится холодно. Тогда они просыпаются и берутся за 

свои запасы. 

Пик спал спокойно: ведь у него было два полных погреба зерна. 

В. Бианки 

 

Комментарий. Проверяется владение навыком смыслового чтения текста, 

действием сопоставления высказанного суждения с содержанием текста. 

Верное выполнение. Нужно отметить вопрос: «Сколько зерна съедает за зиму 

мышонок?» 

 

Задание № 4. 

Отметь , какая машина выехала из города раньше, если известно, что 

в село прибыли из города в одно и то же время «Жигули» и «Волга». «Жигу

ли» ехали медленнее, чем «Волга». 

 Определить нельзя 

 «Жигули» 

 «Волга» 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста 

математического содержания, логическое действие его анализа, установления 

причинно-следственных связей и зависимостей между объектами, их поло

жение в пространстве и времени. 

Верное выполнение. Правильный ответ — «Жигули». 

 

Задание № 5. 

 Прочитай текст. Отметь  верные утверждения. 

Юра и Катя учили наизусть стихотворения. Юра уже выучил 46 строк. 

Ему осталось выучить 33 строки. Катя выучила 62 строки, ей осталось вы

учить 24 строчки. 

 Катя выучила меньше строк, чем Юра. 

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате. 

 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 
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Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста 

математического содержания, умение устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами. 

Верное выполнение. Правильные ответы: 

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате. 

 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 

 

Задание № 6. 

Используя цифры 8, 0, 7, 1, запиши в порядке возрастания все четырёх

значные числа, в которых цифра 8 обозначает число единиц второго разряда. 

                       

                       

                       

Комментарий. Проверяется овладение навыками смыслового чтения мате

матического текста, полнота использования математической информации. 

Верный ответ на вопрос возможен только в том случае, если ученик учиты

вает каждое из заданных условий: «в порядке возрастания», «четырёхзнач

ные числа», «единицы второго разряда». Например, неверный ответ: 1780, 

7081, 1087, 7180 может быть получен в том случае, если ученик не обратил 

внимания на смысл слов «в порядке возрастания». 

Верное выполнение. Правильные ответы: 1087, 1780, 7081, 7180. 

 

Задание № 7.  

Прочитай и отметь  предложение, в котором правильно высказана 

основная мысль текста. 

 

Кто самый прожорливый в природе? Хочется ответить: лев или волк. 

Кто-то подумает: птицы. Ведь ими съедается за день с только, сколько весят 

они сами. Трудно догадаться, что самое прожорливое существо на свете – 

стрекоза. За два часа она может съесть 40 мошек и комаров. Стрекоза вели

чиной со льва съедала бы целую корову в один присест! Поэтому проводит 

она весь день на охоте, ей трудно насытиться. 

 Многие животные прожорливы. 

 У животных разный аппетит. 

 Стрекоза — самое прожорливое животное в природе. 

 Стрекозе трудно насытиться. 
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Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста в 

соответствии с поставленной задачей: поиском предложения, в котором пра

вильно высказана основная мысль текста. 

Верное выполнение. Правильный ответ: «Стрекоза — самое прожорливое жи

вотное в природе». 

 

VII. Различные способы поиска и использования информации 

Задание № 1.  

Если ты не знаешь значения слова, в каком словаре ты его найдешь? Отметь 

ответ . 

 орфографический словарь; 

 толковый словарь; 

 словарь антонимов; 

 орфоэпический словарь. 

Комментарий. Проверяется готовность выбрать источник информации (сло

варь) в соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ — толковый словарь. 

 

Задание № 2.  

Какой информацией ты должен владеть, чтобы найти нужную книгу в 

библиотеке? Запиши. 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется готовность анализировать информацию для ре

шения коммуникативной задачи: сообщить библиотекарю данные о книге, 

которую хочешь прочитать. 

Верное выполнение. Нужно знать фамилию автора и название книги. 

 

Задание № 3.  

Во вторник семья Петровых собирается ехать на дачу на электропоезде. 

Они планируют приехать на станцию Липки не позже 12 часов дня. От вок

зала до станции Липки поезд идёт 1 час 20 минут. Подбери с помощью рас

писания подходящее время отправления электропоезда. 

Время 

отправления 

Дни отправле-

ния 

Пункт назначе-

ния 
Отметь  

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  
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10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  

Комментарий. Проверяется понимание информации, представленной разны

ми способами (текс т, таблица); «чтение» и анализ разнородной для установ

ления всех возможных решений задачи. 

Верное выполнение 

Время 

отправления 

Дни отправле-

ния 

Пункт назначе-

ния 
Отметь  

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  

 

Приложение к разделу 2.2.2. Программы внеурочной деятельности. 

ПРОГРАММА 

Спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности 

 «Ритмика» 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Ритмика» соответствует 

ФГОС НОО 2 поколения и составлена на основе программы «Ритмика и 

бальные танцы» под редакцией Е. И. Мошковой. 

Ключевые аспекты программы учитывают цели и задачи образователь

ной программы и программы развития школы.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной поли

тики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федера

ции “Об образовании”.  

Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих цен

ностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров

ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореа

лизации, творческого развития; 
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– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

            Курс внеурочной интегрированной деятельности «Ритмика» рассчи

тан на работу с детьми младшего школьного возраста на основе приобщения 

к традиционным культурным ценностям. Он посвящён процессу овладения 

детьми ритмическими движениями с музыкальным сопровождением.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Содержание курса направлено на воспитание творческих, компетент

ных и успешных граждан России, способных к активной самореализации  в 

личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освое

ния курса у учащихся укрепляется здоровье, формируются общие и специ

фические учебные умения, способы познавательной и предметной деятель

ности. 

Актуальность выбора курса 

Рост числа заболеваний среди школьников за последние годы стреми

тельно набирает темпы. Наряду с экологическими, социальными и наслед

ственными факторами формированию этих заболеваний способствует боль

шое психоэмоциональное напряжение, связанное с условиями жизни и обу

чения, трудности организации здоровьесберегающего обучения школьников, 

особенно младших классов. На современном этапе актуальной становится за

дача обеспечения школьного образования без потерь здоровья учащихся. 

Всемирная организация здравоохранения определила здоровье как состояние 

“полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов”. Физические движения – это 

естественно-биологический метод, в основе которого лежит обращение к ос

новной биологической функции организма – мышечному движению. Движе

ние стимулирует процессы роста, развитие и формирования организма, спо

собствует становлению и совершенствованию высшей психической и эмоци

ональной сферы, активизирует деятельность жизненно важных органов и си

стем, поддерживает и развивает их, способствует повышению общего тонуса. 

Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной ра

боте всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведёт к 

общему оздоровлению организма.  

Одна из задач курса — привить учащимся культуру общения с одно

классниками, в паре в танце, с окружающими. Эта задача успешно решается 
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путем организации танцевальных праздников, конкурсов, танцевальных игр 

и соревнований. 

Приобретая опыт пластической интерпретации музыки на занятиях ритми

кой, ребенок овладевает двигательными навыками и умениями, приобретает 

опыт творческого осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выраже

ния, развивает внимание, волю, память, подвижность мыслительных процес

сов, творческое воображение, способность к импровизации в движении под 

музыку. 

Психолого-педагогические принципы 

 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в 

виде системы психолого-педагогических принципов: 

а)  Личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности).  

б) Культурно-ориентированные принципы (принцип целостности содержания 

образования, принцип систематичности, принцип ориентировочной функции 

знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятель

ности, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика) 

Цели и задачи реализации учебного предмета 

 

Целью данной программы является формирование у учащихся началь

ной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоя

тельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 

данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 

 Укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечи

вающих систем организма 

 Совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать 

и ощущать музыкальный ритм посредством обучения ритмическим 

движениям 

 Развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, 

развитие координации движения, эстетического вкуса, художественно-

творческой и танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора 
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 Формирование общих представлений о культуре движений 

 Формирование культуры общения между собой и окружающими 

 Воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

 Развитие основ музыкальной культуры 

 Развитие музыкальности, способности становления  музыкально-

эстетического сознания через воспитание, способности чувствовать, 

эстетически переживать музыку в движениях. 

 Развитие умения  воспринимать развитие музыкальных образов, пере

давать их в движениях, согласовывая эти движения с характером му

зыки, средствами музыкальной выразительности, 

 Развитие умения  определять музыкальные жанры (танец, марш, пес

ня), виды ритмики (танец, игра, упражнение), понимать простейшие 

музыкальные понятия (высокие и низкие звуки; быстрый, средний, 

медленный темп; громкая, умеренно-громкая, тихая музыка и т.д.). 

 Формирование  красивой осанки, выразительности пластики движений 

и жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

внеурочной деятельности 

 

Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой 

личности средствами курса «Ритмика».  

К числу планируемых результатов освоения курса основной образова

тельной программы отнесены: 

 личностные результаты - активное включение в общение и взаимодей

ствие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания, проявление положительных качеств 

личности и управление своими эмоциями, проявление дисциплиниро

ванности, трудолюбия и упорства в достижении целей 

 метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении 

учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и объектив

ная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; видение красоты движений, выделение и 

обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях 

человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение 

двигательных действий 

 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на вы

соком уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального 

восприятия, представления о выразительных средствах музыки), разви
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тие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, 

согласовывать музыку и движение. 

Межпредметные связи 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по 

разделам:  

«Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями. 

Учащиеся усваивают понятия "ритм", "счет", "размер" и узнают, что музыка 

состоит из тактов и музыкальных фраз, при этом дети должны учатся разли

чать вступление и основную мелодию, вступать в танец с начала музыкаль

ной фразы. 

«Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными яв

лениями, что послужит материалом, входящим в содержание ритмических 

игр и упражнений. 

Самая тесная взаимосвязь прослеживается между ритмикой и физкуль-

турой: и по строению урока, и по его насыщенности. Начинаясь с разминки, 

имея кульминацию в середине и спад физической и эмоциональной нагрузки 

к концу, каждый урок имеет конкретную цель — тренировать те или иные 

группы мышц для выполнения различных движений. Регулярные занятия 

танцами, как и занятия физкультурой, создают и укрепляют мышечный кор

сет, улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют психику. 

В ходе занятий учащиеся сталкиваются с понятиями "угол поворота", 

"направление движения", "доли счета" (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.). Умение ориенти

роваться в пространстве, необходимость развития и использования абстракт

ного мышления создает тесную взаимосвязь с изучением математики.   

Каждый танец, который включен в программу, имеет определенные ис

торические корни и географическое происхождение. Приступая к изучению 

того или иного танца, учащиеся знакомятся с историей его создания, узнают, 

в какой стране, у какого народа он появился, в какую страну переместился. 

Уклад и обычаи, характер и темперамент народа отражаются в танце, и 

наоборот, изучая танец, учащиеся узнают о тех или иных народах, странах. 

Формы контроля и оценки результатов достижения поставленных це-

лей: 

 проведение открытых уроков для родителей; 
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 организация танцевальных конкурсов; 

 участие в праздничных программах, концертах; 

 проведение итогового занятия в конце учебного года. 

Учебно-тематический план 

Название разделов Название тем Количество часов 

Вводное занятие  1 

 

Азбука музыкального 

движения 

Развитие ритмического 

восприятия 

6 

Развитие музыкальности 6 

Паузы в движении и их 

использование 

4 

Развитие пластики те-

ла 

Упражнения на форми

рование правильной 

осанки 

6 

Упражнения на растяж

ку 

4 

Упражнения на пласти

ку 

6 

Танцевально-

ритмическая гимна-

стика 

Общеразвивающие 

упражнения 

6 

Виды шага, бега, прыж

ков 

6 

Изучение позиций 4 

Диско-танцы 

«Музыкальный» 3 

«Стирка» 3 

Вару-вару 5 (6) 

Современные танцы  5 

Концерт для родите-

лей (2 класс) 

 1 

Итоговое занятие  1 

Итого:  66 (68 – 2, 3 и 4 класс) 

 

Содержание программы 

Настоящая программа рассчитана на 33 (34) учебные недели по 2 часа в не

делю.  
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Каждая тема состоит из теоретической и практической части. Теоретиче

ская часть включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретиче

ских понятий, показ изучаемых элементов танца, объяснение принципа дви

жения, беседу с учащимися, просмотр видеоматериалов. В данной програм-

ме не предусматривается проведение специальных теоретических заня-

тий. Изучение теории вплетается в ткань каждого учебного занятия. 

Практическая часть включает разминку, отработку движений учащимися, со

ставление вариаций из изученных движений и их исполнение. В конце каж

дого занятия учащиеся под руководством педагога анализируют свою работу, 

используя метод взаимооценки.   

Вводное занятие. 

ТЕОРИЯ. Знакомство с обучающимися. Введение в образовательную програм

му. Инструктаж по технике безопасности. Культура поведения на учеб

ных занятиях и в Центре образования. 

ПРАКТИКА. Разучивание танцевального приветствия (поклон), построение по 

линиям, игра «Знакомство» (Приложение 1). 

 Тема 1. Азбука музыкального движения. 

ТЕОРИЯ. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: музыкальный 

размер, направления движения, степени поворота.  

ПРАКТИКА. Система упражнений, направленная на развитие музыкального 

слуха: прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки под му

зыку, игра «Найди музыкальную фразу». 

Тема  2. Развитие ритмического восприятия.  

ТЕОРИЯ. Виды музыкальных размеров: 2/4, 3/4, 4/4.  

ПРАКТИКА. Система упражнений, направленная на развитие чувства ритма и 

музыкального слуха: прослушивание различных ритмов и мелодий, 

хлопки под музыку, игра «Найди музыкальную фразу». Игра в хлопки с 

увеличением темпа: хлопки (на сильную долю) становятся громче и уве

личивается размах рук, и, наоборот, со снижением темпа все стихает. 

Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. 

Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изу

ченных элементов путем комбинации их между собой. 

Тема 3. Развитие музыкальности.  

ТЕОРИЯ. Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Различие танцев по харак

теру, темпу, размеру: вальс, полонез, польку. Беседа о жанре, характере 
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и музыкально-выразительных средствах помогает развивать логическое 

мышление ребенка и поднимать уровень его общего культурного разви

тия.  

ПРАКТИКА. Игра «Найди свой путь», движение по залу со сменой направлений 

под музыку. Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в 

темпе и ритме музыки; шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево. Про

странственные музыкальные упражнения: продвижения в различных ри

сунках по одному, в паре, перестроения из колонны в шеренгу и обрат

но, из одного круга в два и обратно, продвижения по кругу (внешнему и 

внутреннему), «звёздочка», «конверт». Музыкально-ритмические 

упражнения на практическое усвоение понятий: «Темп», «Ритм», «Ди

намика», «Музыкальная фраза», «Акцент». Оформление урока музыкой 

с ярко выраженным ритмическим рисунком. Детям предлагается враз

брос танец, марш, песню, которые следуют друг за другом, внезапно об

рываясь. Дети должны быстро перестроиться и исполнять заданные 

движения, меняя их в соответствии со сменой звучания музыкального 

жанра. Например, под марш они начинают маршировать, под песню бе

рут микрофон и открывают рот, словно поют, под танец выполняют 

танцевальные движения. Упражнения по всем уровням выполняются по 

заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации склады

ваются из простых изученных элементов путем комбинации их между 

собой. 

Тема 4. Паузы в движении и их использование.  

ТЕОРИЯ. Виды музыкальных размеров танцев.  

ПРАКТИКА. Игра «Сделал - остановись».  

Т а н ц е в а л ь н ы е  ш а г и : с носка, с подъёмом ноги, согнутой в колене, на 

месте и в продвижении, на полупальцах с вытянутыми коленями, со 

сменой положения рук. Шаги, выполненные через выпад вправо-влево, 

вперед-назад. 

Раздел 2. Развитие пластики тела. 

ТЕОРИЯ. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений 

ПРАКТИКА. Система специально разработанных упражнений на развитие 

основных навыков по данной теме. (Приложения 1, 2) 

Тема  1. Упражнения на осанку.  

ТЕОРИЯ. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. 

Понятие о линиях корпуса. Применение навыков расслабления в танце. 
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ПРАКТИКА. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и 

развитие мышц верхнего плечевого пояса: наклоны головы, сжатие и 

расслабление пальцев рук, вращение кистей, локтей и плеч. Освоение 

системы упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц 

брюшного пресса: наклоны в стороны и вперёд, потягивания в стороны 

и вверх, круговые вращения корпуса. Освоение системы упражнений, 

направленной на укрепление и развитие мышц спины: сжатие и растя

жение мышц грудного отдела, «джазовый квадрат», растягивание и 

скручивание мышц поясничного отдела позвоночника. Упражнения по 

всем уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые 

варианты и комбинации складываются из простых изученных элементов 

путем комбинации их между собой. 

Тема  2. Упражнения на растяжку.  

ТЕОРИЯ. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движе

ний. Основные принципы дыхания. Выделение различных групп 

мышц. Понятие о линиях корпуса. Применение навыков расслабления 

в танце. Понятие о мышечном тонусе. Разнонаправленное растяжение. 

ПРАКТИКА. Основы гимнастики на полу, игровой стретчинг. Развитие навыков 

растяжения и расслабления. Освоение системы упражнений, направлен

ной на развитие подвижности суставных сочленений: вращения в суста

вах (стопа, колено, бедро); укрепление и развитие мышц ног: работа 

стопы (пятка, носок, плоская стопа), различные виды приседаний, 

прыжки. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию препо

давателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из про

стых изученных элементов путем комбинации их между собой. 

 

Тема 3. Упражнения на пластику.  

ТЕОРИЯ. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. 

Основные принципы дыхания. Выделение различных групп мышц. 

ПРАКТИКА. Работа по классическому экзерсису на полу (система движений 

«пapтер» на полу). Эта система помогает сделать тело подвижным, по

слушным, прекрасным. Здесь пол служит как бы инструментом, помо

гающим выпрямлять, вытягивать разворачивать, развивать в нужном 

направлении костно-мышечный скелет ребенка, исправлять физические 

недостатки. На занятиях дети пользуются специальными гимнастиче

скими ковриками. Для обучения сознательному управлению своими 
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мышцами применяются упражнения на напряжение и расслабление 

мышц тела. Эти упражнения также способствуют растягиванию ахилло

вых сухожилий, подколенных мышц и связок, укрепляют все группы 

мышц ног, приучают к ощущению вытянутости ноги, в том числе паль

цев ног и всей стопы. Упражнения по всем уровням выполняются по за

данию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации склады

ваются из простых изученных элементов путем комбинации их между 

собой. 

Раздел 3. Танцевально-ритмическая гимнастика. 

ТЕОРИЯ. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: музыкальный 

размер, направления движения, степени поворота.  

ПРАКТИКА. Система специально разработанных упражнений на развитие 

основных навыков по данной теме. 

Тема 1. Обще развивающие упражнения.  

ТЕОРИЯ. Необходимость предварительного разогрева мышц, знакомство с ос

новными группами мышц. Основные группы мышц верхнего плечевого 

пояса. Укрепление и развитие мышц брюшного пресса как залог форми

рования мышечного корсета. Различные отделы позвоночника и их спе

цифика. Что такое осанка и для чего она нужна. Суставы и механизм их 

работы. Основные группы мышц ног. 

ПРАКТИКА. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку по 

специальной системе подготовки начинающих танцоров Прыжки: ма

ленькие и большие прыжки; по разным длительностям. Подскоки: на 

месте; с продвижением. Упражнения для рук и кистей: являются частью 

разминки, а также включаются в танцевальные комбинации и этюды. 

Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. 

Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изу

ченных элементов путем комбинации их между собой. 

Тема 2. Виды шага, бега, прыжков.  

ТЕОРИЯ. Названия основных видов шагов, прыжков, понятие маленьких и 

больших прыжков; по разным длительностям.  

ПРАКТИКА. Танцевальные шаги: с носка, с подъёмом ноги, согнутой в колене, 

на месте и в продвижении, на полупальцах с вытянутыми коленями, со 

сменой положения рук. Лёгкий бег с пальцев вытянутой стопы, бег с от

брасыванием назад ног, согнутых в коленях, на месте и в продвижении, 

бег с подниманием вперёд ног, согнутых в коленях, на месте и с про
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движением. Прыжки: понятие маленьких и больших прыжков; по раз

ным длительностям. Подскоки: на месте; с продвижением. Упражнения 

по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые 

варианты и комбинации складываются из простых изученных элементов 

путем комбинации их между собой Приложение 1, 2. 

Тема 3. Изучение позиций.  

ТЕОРИЯ. Основные степени поворотов на месте и в движении: целый пово

рот, половина поворота, поворот по четвертям и восьмым долям.  

ПРАКТИКА. Постановка рук – подготовительная, 1, 2, 3 позиции. Позиции ног - 

1, 2, 3. Plie – складывание, сгибание, приседание. Изучается demi plie по 

1,3 позициям. Музыкальный размер - 3/4 или 4/4, темп - andante. 

Battement tendu simple – движения, вырабатывающие натянутость всей 

ноги в колене, подъёме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног 

(изучается по 1 позиции вначале в сторону, вперёд, затем назад). Музы

кальный размер - 2/4, темп – moderato (Приложение 1, 2). Тренинг. 

Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. 

Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изу

ченных элементов путем комбинации их между собой, включения шагов 

в различных направлениях, plie и подключения к работе других уровней. 

Исходная позиция (если не указывается специально) – ноги на ширине 

плеч, стопы параллельно друг другу. 

Раздел 4. Диско-танцы 

ТЕОРИЯ. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: диско-музыка, 

музыкальный размер.  

ПРАКТИКА. Изучение ритмически простых линейных и парных диско-

танцев. Описание диско-танцев дается в Приложении 3. 

Тема 1. Диско-танец «Музыкальный»  

ТЕОРИЯ. Понятия «музыкальная фраза», «пауза», «целый поворот». 

ПРАКТИКА. Изучение и исполнение линейного диско-танца «Музыкальный». 

Тема 2. Диско-танец «Стирка».  

ТЕОРИЯ. Понятия «музыкальная фраза», «пауза».  

ПРАКТИКА. Изучение и исполнение линейного диско-танца «Стирка». 

Тема 3. Танец «Вару-вару»  
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ТЕОРИЯ. Понятия «музыкальная фраза», «пауза», «целый поворот», «поворот 

по четвертям». Ритмический рисунок «медленно-медленно-быстро-

быстро-медленно». 

ПРАКТИКА. Изучение и исполнение танца «Вару-вару». 

Раздел 5.Современные танцы 

ТЕОРИЯ. Основные виды современного танца. Основные направления танце

вального движения hip-hop, popping и break dance. 

ПРАКТИКА. Изучение и исполнении современного танца hip -hop.  

Итоговое занятие. 

ПРАКТИКА. В конце учебного года проводится концерт для родителей. Показ 

всех   изученных танцев. 
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Тематическое планирование ритмики для 1 класса 2020-2021 год 

Название раз-

делов 
Название тем 

 

Дата Количество часов 

Количество 

часов под-

разделы 

Темы подразделов 

Вводное заня-

тие 

  1   

 

Азбука музы-

кального 

движения 

Развитие ритмиче

ского восприятия 

 7 1 

1 

3 

2 

 

 

Азбука музыкального движения 

Развитие ритмического восприятия 

Танец «Ладошки-стопы» 

Танец «Елочка» 

Развитие музы

кальности 

 6 2 

3 

1 

Развитие музыкальности общее 

Развитие музыкальности через танец «Квадрат» 

Контрольное занятие развитие музыкальности через та

нец «Квадрат» 

Паузы в движении 

и их использова

ние 

 4 2 

2 

Паузы в движении и их использование 

Использование паузы через танец «Фресно» 

Развитие пла-

стики тела 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки 

 6 1 

1 

1 

3 

Упражнения на формирование правильной осанки 

Танец «Волны руками» 

Танец «Волны телом» 

Танец «Волны руками и телом» 

Упражнения на 

растяжку 

 4 1 

3 

Упражнения на растяжку 

Танец «Уолк’аут» 

Упражнения на 

пластику 

 6 1 

1 

1 

1 

2 

Упражнения на пластику 

Упражнения на пластику спины 

Упражнения на пластику рук 

Упражнения на пластику ног 

Упражнения на пластику всего тела 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

Общеразвивающие 

упражнения 

 6 1 

2 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для головы(повороты направо - налево; вверх- 

вниз; наклоны с различной амплитудой.) 
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2 

 

 

 

1 

Упражнения плеч и корпуса (подъем и опускание плеч; 

наклоны корпуса перед и в сторону; повороты, выводя правое 

или левое плечо вперед) 

Упражнения для ног (подъем, поворот колена; движения 

стопами) 

Виды шага, бега, 

прыжков 

 6 2 

2 

2 

Виды шага (танцевальный шаг назад, шаг на полупальцах 

назад) 

Виды бега (бег, сгибая ноги сзади, бег, вынося прямые ноги 

вперед) 

Виды прыжков (Прыжки на месте на обеих ногах с поворо

том на 45, 90, 180; Прыжки на двух ногах по I позиции.) 

Изучение позиций  3 1 

1 

1 

Позиции рук 

Позиции ног(I, II, Ш, IV (полувыворотные), VI) 

Движение из одной позиций в другую 

Диско-танцы 

«Музыкальный»  3 1 

1 

1 

Изучение начало танца 

Продолжение 

Весь танец 

«Стирка»  3 1 

1 

1 

Изучение начало танца 

Продолжение 

Весь танец 

Вару-вару  5  1 

2 

2 

Изучение начало танца 

Продолжение 

Весь танец 

Современные 

танцы 

  5 1 

1 

1 

1 

1 

Хип-хоп 

Паппинг 

Хаус 

Крамп 

Брейк-данс 

Итоговое за-

нятие 

  1 1 Итоговое занятие за весь год 

Итого:   66   



626 
 

Тематическое планирование ритмики для 2-4 класса 2020-2021 год 

Название раз-

делов 
Название тем 

 

Дата 
Количество ча-

сов 

Количество 

часов под-

разделы 

Темы подразделов 

Вводное заня-

тие 

  1   

 

Азбука музы-

кального 

движения 

Развитие ритмиче

ского восприятия 

 7 1 

1 

3 

2 

 

 

Азбука музыкального движения 

Развитие ритмического восприятия 

Танец «Ладошки-стопы» 

Танец «Елочка» 

Развитие музы

кальности 

 6 2 

3 

1 

Развитие музыкальности общее 

Развитие музыкальности через танец «Квадрат» 

Контрольное занятие развитие музыкальности через та

нец «Квадрат» 

Паузы в движении 

и их использова

ние 

 4 2 

2 

Паузы в движении и их использование 

Использование паузы через танец «Фресно» 

Развитие пла-

стики тела 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки 

 6 1 

1 

1 

3 

Упражнения на формирование правильной осанки 

Танец «Волны руками» 

Танец «Волны телом» 

Танец «Волны руками и телом» 

Упражнения на 

растяжку 

 4 1 

3 

Упражнения на растяжку 

Танец «Уолк’аут» 

Упражнения на 

пластику 

 6 1 

1 

1 

1 

2 

Упражнения на пластику 

Упражнения на пластику спины 

Упражнения на пластику рук 

Упражнения на пластику ног 

Упражнения на пластику всего тела 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

Общеразвивающие 

упражнения 

 6 1 

2 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для головы(повороты направо - налево; вверх- 

вниз; наклоны с различной амплитудой.) 
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2 

 

 

 

1 

Упражнения плеч и корпуса (подъем и опускание плеч; 

наклоны корпуса перед и в сторону; повороты, выводя правое 

или левое плечо вперед) 

Упражнения для ног (подъем, поворот колена; движения 

стопами) 

Виды шага, бега, 

прыжков 

 6 2 

2 

2 

Виды шага (танцевальный шаг назад, шаг на полупальцах 

назад) 

Виды бега (бег, сгибая ноги сзади, бег, вынося прямые ноги 

вперед) 

Виды прыжков (Прыжки на месте на обеих ногах с поворо

том на 45, 90, 180; Прыжки на двух ногах по I позиции.) 

Изучение позиций  3 1 

1 

1 

Позиции рук 

Позиции ног(I, II, Ш, IV (полувыворотные), VI) 

Движение из одной позиций в другую 

Диско-танцы 

«Музыкальный»  3 1 

1 

1 

Изучение начало танца 

Продолжение 

Весь танец 

«Стирка»  3 1 

1 

1 

Изучение начало танца 

Продолжение 

Весь танец 

Вару-вару  6 1 

2 

3 

Изучение начало танца 

Продолжение 

Весь танец 

Современные 

танцы 

  5 1 

1 

1 

1 

1 

Хип-хоп 

Паппинг 

Хаус 

Крамп 

Брейк-данс 

Концерт для 

родителей  

  1   

Итоговое за-   1 1 Итоговое занятие за весь год 
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нятие 

Итого:   68   
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ных программ. /Сост. И. В. Анянова. – Н.Тагил: НТФ ИРРО, 2008. 

13. Разрешите пригласить. Сборник популярных бальных танцев, выпуск 
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14. Ротерс Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная 

гимнастика. М., 1986. 

Упражнения для первого этапа обучения. 

На первом этапе обучения необходимо научить детей двигать отдельно 

каждой частью своего тела. 

Голова. 

 Голова должна двигаться так, как будто она подвешена на веревочке за 

макушку. 

 Наклоны головой вниз-вверх, не втягивая ее в плечи. 

 Повороты головой вправо-влево, не заваливая ее назад, при повороте 

необходимо делать усилие на подбородок (при повороте направо пра

вое ухо выше левого, и левое выше правого при повороте налево). 

 Смещение головы в сторону без ее наклона, за счет мышц шеи. Затем, 

добавление к смещению головы вправо-влево наклон головы в соответ

ствующую сторону. Должна прослеживаться последовательность при 

выполнении упражнения: смещение, потом наклон. 

Плечи. 

 Движения плечами вверх-вниз. 
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 Дети должны почувствовать, что при движении плечами вниз голова и 

шея остаются наверху: макушка как бы привязана за ниточку к потол

ку. А при движении плечами  вверх голова и шея «прячутся» в плечах, 

а плечи стремятся коснуться ушей. 

 Движения плечами поочередно: то правым вверх-вниз, то так же ле

вым. При этом при движении вверх ребенок пытается достать плечом 

уха (возможен небольшой наклон головы к плечу для создания ощуще

ния сжатия). При опускании плеча вниз возможно отклонение головы в 

противоположную сторону для создания ощущения растяжения. 

 Движения плечами вперед-назад. 

 Дети должны почувствовать, что при движении плечами вперед, они 

(плечи) не поднимаются вверх, и, соответственно, голова не втягивает

ся в плечи. При движении плечами назад должно сложиться впечатле

ние, что они (плечи) стремятся встретиться с пятками. При этом лопат

ки должны повстречаться друг с другом. Шея, при этом, опять же не 

прячется никуда, т.е. голова не втягивается в плечи. 

Корпус. 

 Движение корпусом вперед-назад.  

 Для движения корпуса вперед сместить в этом направлении точку гру

ди, которая находится в в е р х н е й  ее части. При этом должно со

здаться ощущение, что вы пытаетесь положить грудь на полочку, уро

вень которой находится немного выше. При этом плечи должны будут 

сместиться назад для создания равновесия. 

 На следующем этапе для более наполненного движения корпусом, как 

и любой другой частью тела необходимо выполнять его с небольшим 

замахом. Это как в жизни: чтобы ударить по мячу, необходимо замах

нуться, чтобы бросить мяч рукой, также необходим замах. Так и в 

нашем случае, чтобы выполнить движение корпусом вперед, необхо

димо вначале сместить его немного назад на счет «И...»  и, затем, на 

счет «раз» направить его вперед. И наоборот. Чтобы сместить корпус 

назад, нужно сместить его немного вперед так же на счет «И...». 

 При смещении корпуса назад должно создаться ощущение, что вы пы

таетесь взглянуть себе на живот. При этом плечи вместе с головой для 

создания равновесия должны сместиться вперед. 

 На следующем этапе выполнить это упражнение с замахом на счет 

«И». 

 Движение корпуса вверх-вниз (вдох-выдох).  

 Должно возникнуть ощущение растяжения правой и левой сторон 

(правого и левого боков). 
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 Возможная ошибка: поднятие вместе с грудью плеч. Они (плечи) одно

временно с движением корпуса вверх должны устремляться вниз, со

здавая тем самым натяжение. 

 Движение вверх-вниз отдельно правой и отдельно левой сторон. При 

этом соответствующие плечи направлены вниз, создавая натяжение. И 

должно возникнуть ощущение растяжения мышц соответствующей 

стороны, соответствующего бока. 

 Движение корпуса из стороны в сторону. 

 Для правильного выполнения этого упражнения необходимо выпол

нить предыдущее, но со смещением корпуса в левую или в правую сто

рону. Это необходимо для того, чтобы избежать движения плечами в 

сторону.  

Общее требование: 

Все движения корпусом, собственно говоря, не только корпусом, 

должны заканчиваться не остановкой, а дотягиванием, для создания еще 

большего растяжения. Именно это позволит ребенку заполнять движением 

музыку, точнее, промежуток между тактами: 1, 2, 3, 4, т.е. «И»: И-раз, И-два, 

И-три, И-четыре. Вследствие чего исполнитель не будет торопиться вперед и 

обгонять музыку, что очень часто можно наблюдать во время выступления 

начинающих танцоров. 

И одновременно с этим его движения будут более насыщенны и напол

нены содержанием, что в свою очередь позволит зрителю успеть понять и 

воспринять то, о чем хочет сказать актер. Потому что не что иное, как жесты 

и движения позволяют усилить впечатление от сказанного. Именно движение 

должно помочь ребенку должным образом передать все чувства и пережива

ния, которые он хочет выразить на сцене.  

Помимо этих специфических упражнений нельзя забывать и об уже извест

ных развивающих упражнениях. 

 

Исходное положение: стоя на четвереньках. 

Упражнение. Выгнуть позвоночник вверх: спина «дугой», подбородок 

прижат к груди. Затем прогнуться вниз, откинув голову назад. 

Примечание. Упражнение выполняется медленно. Следить за тем, чтобы ру

ки не сгибались в локтях. Каждый раз доходить до максимума в прогибе. 

 

Исходное положение: сидя на полу с вытянутыми перед собой и слегка раз

веденными ногами. 
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Упражнение. Развернуть корпус на 180 градусов назад и постараться грудью 

коснуться пола, опираясь на руки. Затем вернуться в исходное положение и 

выполнить то же самое с поворотом в другую сторону. 

Примечание. Следить, чтобы при опускании корпуса к полу бедра и ноги не 

отрывались от земли. 

Исходное положение: стоя на четвереньках.  

Упражнение. Опустить таз на пятки; сгибая руки в локтях, начать скользя

щее движение корпусом вдоль пола, как бы подлезая под забор. В конце 

движения корпус прогибается назад-вверх, а бедра лежат на полу. После 

этого проделать движение в обратном направлении, в исходное положение. 

Работа бедер вперед-назад. 

 При движении вперед необходимо, чтобы ребенок попытался втянуть 

верхнюю часть бедер себе под ребра. При движении назад необходимо 

добиться прогиба в пояснице. При этом верхняя часть корпуса должна 

оставаться неподвижной и спина не должна сгибаться. 

 На следующем этапе для более наполненного движения бедрами, как и 

любой другой частью тела необходимо выполнять его с небольшим за

махом. Это как в жизни: чтобы ударить по мячу, необходимо замах

нуться, чтобы бросить мяч рукой, также необходим замах. Так и в 

нашем случае, чтобы выполнить движение бедрами вперед, необходи

мо вначале сместить их немного назад (на счет «И...»). И наоборот. 

Чтобы сместить бедра назад, нужно сместить их немного вперед так же 

на счет «И...» 

Работа бедер из стороны в сторону. 

 При таком движении нужно, чтобы ребенок пытался соединить бедро с 

соответствующим плечом, при этом спина опять же не должна суту

литься. 

 На следующем этапе выполняем движение с небольшим замахом (см. 

движение бедер вперед-назад). 

Гибкость 

 Повышение подвижности отдельных частей тела и общей гибкости. 

 Осуществляется с помощью всевозможных сгибаний и разгибаний, отве

дений и приведений, поворотов вправо и влево (внутрь и наружу), кру

говых движений, «скручиваний» и «смещений» отдельных частей тела; 

чередования и сочетания этих движений в различных комбинациях. 

 В работу включаются: 

 движения головы в сложном затылочном суставе; 

 движения верхних конечностей: между плечевым поясом и туловищем 

(движения лопаток), в плечевом суставе, в локтевом суставе, движения 
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кисти в лучезапястном суставе, движения большого и четырех осталь

ных пальцев в пястно-фаланговых суставах; 

 движения нижних конечностей: в бедренном суставе, в коленном су

ставе, стопы в голеностопном суставе. 

 Упражнения для развития пассивной гибкости 

 Упражнения с использованием собственной силы –  например, притя

гивание туловища к ногам. 

 Упражнения, при которых часть тела зафиксирована с помощью до

полнительной внешней опоры, - например, сидя на стуле и зацепив

шись ногами за передние ножки, повернуться в сторону, наклониться и 

дотянуться до вещи на полу. 

 Упражнения, при которых часть тела зафиксирована с помощью «изо

лирующей» позиции, – например, повороты корпуса в стороны из по

ложения сидя на полу между ступнями согнутых в коленях, прижатых 

к полу и развернутых в стороны ног. 

 Статические упражнения, при которых производится удержание ко

нечностей или корпуса в положении, требующем предельного прояв

ления гибкости, – например, фиксированные наклоны или шпагаты. 

Упражнения для развития активной гибкости 

 Различного рода маховые, маятниковые движения отдельными частями 

тела с постепенным увеличением амплитуды и скорости движения – 

например, маховые движения ногой. 

 Пружинящие движения отдельными частями тела с постепенным уве

личением амплитуды движений – например, пружинистые движения 

корпусом вверх-вниз в положении выпада. 

 Рывковые движения – например, резкое разведение рук в стороны в го

ризонтальной плоскости. 

 Растяжение мышц за счет медленного напряжения мышц-антагонистов 

– например, медленное разведение рук в стороны до предела. 

Перенос веса тела. 

 Ноги по шестой позиции. Вес тела на двух ногах, на передней части 

стопы. Поочередно выталкивая себя стопой одной ногой, перенести вес 

на другую. При этом, делая все это под музыку так, чтобы на «И» оста

ваться еще на исходной ноге. 

 То же самое из исходного положения «ноги на ширине плеч». Вся ра

бота происходит только за счет пальцев ног. Для начала необходимо, 

чтобы ребенок почувствовал, что он стоит на одной ноге, для этого 

нужно немного оторвать свободную ногу от пола. Для правильного 

выполнения этого упражнения необходимо, чтобы все тело было со
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брано, т.е. все мышцы были немного напряжены, плечи опущены, ло

патки сведены и пятая точка была так же подобрана вперед (смотри 

упражнение для бедер). 

Куклы Папы Карло. 

Сейчас мы отправимся в гости в мастерскую Папы Карло. Что же мы 

увидим там? Конечно, игрушки. У вас есть любимые игрушки? Только мы 

будем не называть их, а показывать и сами озвучивать. Давайте попробуем 

сами изобразить наши игрушки (педагог может полетать "самолетиком", по

скакать мячиком). Показывать свою игрушку можно одному или объеди

ниться в пары, группы. Один, два, три. Вот мы уже в мастерской. А это что за 

игрушка? Вся из дерева, ходит на прямых ножках, а ручки сгибает только в 

локте. Да, это Буратино! Походим все, как он (2 минуты). 

А это кто? Кукла Неваляшка! Руки прижаты к бокам. Все тело 

напряглось, не шевелится, только ножки чуть-чуть двигаются. И качает

ся: сначала из стороны в сторону, а потом вперед-назад и никогда не падает 

(2 минуты). 

Игра «Знакомство». 

Педагогу, впервые пришедшему на занятие, взяв мяч в руки, следует 

сначала представиться самому, затем передать мяч по цепочке. Получившему 

мяч необходимо назвать все предыдущие услышанные имена, а потом уже 

свое. Например: «Меня зовут Елена Владимировна» - передаю мяч ближе 

всего стоящему ученику. Он повторяет мое имя «Елена Владимировна», а 

потом говорит свое и подает мяч своему соседу или соседке. Передавая мяч 

по цепочке и повторяя имена за короткий срок вы запомните, как кого зовут 

и уже что-то получите (мяч, взгляд) и даже отдадите другому. Этот прием 

поможет создать добрую, непринужденную обстановку для дальнейшего за

нятия. 

Упражнения для второго этапа обучения. 

На втором этапе обучения необходимо научить детей двигать частями 

своего тела, выполняя это движение, начиная с движения корпуса. 

Для этого необходимо выполнять все упражнения первого этапа обуче

ния, постепенно соединяя их с движением корпуса. 

Ребенок должен понять, что движение корпуса необходимо как направ

ляющая сила для движения всего остального. Именно корпус задает направ

ление движения остальных частей тела. Именно благодаря корпусу мы созда

ем натяжение перед началом движения так, как мы это делаем, натягивая те

тиву лука, чтобы направить стрелу в нужную сторону. 

Голова 

 Наклоны головой из стороны в сторону.  
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 На счет «И» корпус начинает движение в правую сторону, голова при 

этом немного отстает, создавая небольшое натяжение. На счет «РАЗ» 

голова наклоняется в ту же сторону, куда началось движение корпуса. 

При этом на счет «И» создается впечатление, что, отставая от корпуса, 

голова движется в обратную сторону, осуществляя замах, о котором мы 

говорили на первом этапе обучения. 

 Аналогично выполняем движение головы в обратную сторону: на счет 

«И» движение корпуса (голова отстает). На счет «РАЗ» движение голо

вы. 

Вращение головы справа налево и слева направо. 

 Движение выполняется аналогично предыдущему движению. Отличие 

состоит в том, что если в первом случае голова двигалась в сторону, то 

корпус при этом должен был двигаться туда же. При выполнении дан

ного упражнения голова выполняет вращательные движения. Поэтому 

и корпус должен двигаться только вокруг своей вертикальной оси. 

 На счет «И» корпус скручивается в правую сторону, голова при этом 

отстает. На счет «РАЗ» голова, догоняя корпус, заканчивает поворот. 

Смещение головы справа налево и слева направо. 

 Это движение головы выполняется за счет мышц шеи. Голова смеща

ется вправо без ее наклона (видимое движение подбородка). После 

смещения выполняется ее наклон в ту же сторону. 

 На данном этапе обучения это смещение так же должно выполняться 

от корпуса. При этом желательно разъяснить и показать ребенку отли

чие от предыдущих упражнений.  

 В первом случае голова движется по радиусу. Корпус также начинает 

движение по диагонали: снизу вверх, слева направо. 

 Во втором случае голова выполняет вращательные движения. Корпус 

при этом также движется только вокруг своей вертикальной оси. 

 И, наконец, в последнем элементе голова вначале смещается строго го

ризонтально. Корпус также должен начинать двигаться горизонтально 

полу. 

 Объяснение этого позволит понять ребенку важность такой части тела, 

как корпус. Куда корпус, туда и голова. Куда корпус, туда и все 

остальное. 

Плечи. 

 Движения плечами вверх-вниз.  

 Движение начинается с движения корпуса, точнее его стороны, вверх, 

это движение через растяжение передается плечу. Растяжение создает

ся благодаря тому, что при движении стороны вверх плечо остается 
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внизу. При перемещении плеча вниз движение также начинается с пе

ремещения стороны в том же направлении. Затем, через натяжение, по

лученное благодаря тому, что плечо осталось вверху, импульс на дви

жение передается ему. 

 Упражнение выполняется как левым, так и правым плечом. 

 Итак. На счет «И» сторона корпуса смещается вверх, плечо при этом 

отстает. На счет «РАЗ» плечо, догоняя корпус, заканчивает перемеще

ние. На счет «И» сторона корпуса смещается вниз, плечо при этом от

стает. На счет «РАЗ» плечо, догоняя корпус, заканчивает перемещение. 

Движения плечами вперед-назад. 

 Движение начинается с движения стороны корпуса вперед, это движе

ние через растяжение передается плечу. Растяжение создается благода

ря тому, что при движении стороны плечо остается сзади. При переме

щении плеча назад движение так же начинается с перемещения сторо

ны в том же направлении. Затем, через натяжение, полученное благо

даря тому, что плечо осталось впереди, импульс на движение передает

ся ему. 

Упражнение выполняется как левым, так и правым плечом. 

 На счет «И» сторона корпуса смещается вперед, плечо при этом отста

ет. На счет «РАЗ» плечо, догоняя корпус, заканчивает перемещение. На 

счет «И» сторона корпуса смещается назад, плечо при этом отстает. На 

счет «РАЗ» плечо, догоняя корпус, заканчивает перемещение. 

Гибкость 

 Повышение подвижности отдельных частей тела и общей гибкости. 

 Осуществляется с помощью всевозможных сгибаний и разгибаний, отве

дений и приведений, поворотов вправо и влево (внутрь и наружу), кру

говых движений, «скручиваний» и «смещений» отдельных частей тела; 

чередования и сочетания этих движений в различных комбинациях. 

В работу включаются: 

 движения головы в сложном затылочном суставе; 

 движения туловища (позвоночного столба) в шейном, грудном и пояс

ничном отделах; 

 движения верхних конечностей: между плечевым поясом и туловищем 

(движения лопаток), в плечевом суставе, в локтевом суставе, движения 

кисти в лучезапястном суставе, движения большого и четырех осталь

ных пальцев в пястно-фаланговых суставах; 

 движения нижних конечностей: в бедренном суставе, в коленном су

ставе, стопы в голеностопном суставе, пальцев в плюснефаланговых 

суставах. 
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 Упражнения для развития пассивной гибкости 

 Упражнения с использованием собственной силы — например, притя

гивание туловища к ногам. 

 Упражнения с использованием собственного веса — например, «вис 

сзади» (вис с вывернутыми назад руками). 

 Упражнения, выполняемые с помощью различных отягощений (штан

га, гантели) — например, разведение прямых рук с гантелями в сторо

ны, лежа спиной на скамейке. 

 Упражнения, при которых часть тела зафиксирована с помощью до

полнительной внешней опоры, — например, сидя на стуле и зацепив

шись ногами за передние ножки, повернуться в сторону, наклониться и 

дотянуться до вещи на полу. 

 Упражнения, при которых часть тела зафиксирована с помощью «изо

лирующей» позиции, — например, повороты корпуса в стороны из по

ложения сидя на полу между ступнями согнутых в коленях, прижатых 

к полу и развернутых в стороны ног. 

 Статические упражнения, при которых производится удержание ко

нечностей или корпуса в положении, требующем предельного прояв

ления гибкости, — например, фиксированные наклоны или шпагаты. 

 Упражнения, выполняемые с активной помощью партнера, в которых 

партнер может выступать в любой из вышеобозначенных функций, — 

давящей, тянущей, изолирующей или фиксирующей силы, дополни

тельной внешней опоры и т.д. 

 Упражнения для развития активной гибкости 

 Различного рода маховые, маятниковые движения отдельными частями 

тела с постепенным увеличением амплитуды и скорости движения — 

например, маховые движения ногой. 

 Пружинящие движения отдельными частями тела с постепенным уве

личением амплитуды движений — например, пружинистые движения 

корпусом вверх-вниз в положении выпада. 

 Рывковые движения — например, резкое разведение рук в стороны в 

горизонтальной плоскости. 

 Растяжение мышц за счет медленного напряжения мышц-антагонистов 

— например, медленное разведение рук в стороны до предела. 

 Упражнения с использованием простейшего реквизита: скакалок, рези

новых жгутов, гимнастических палок. 

 Простейшие упражнения на изолированную работу отдельных частей 

тела. 

 Развитие умения чувствовать различные части своего тела. 



638 
 

Разминка (в кругу) 

Я открыла свою сумочку и, знаете, кого я там обнаружила? Ни за что не 

догадаетесь! Солнечного зайчика. Кому отдать солнечного зайчика? (От-

дает.) Я передала тебе зайчика с хорошим настроением, и у тебя теперь 

тоже хорошее настроение. 

«Солнечный зайчик» 

Передается солнечный зайчик любому играющему с передачей 

настроения - радостного, грустного. Причем нужно стараться пропускать 

солнечного зайчика через разные участки тела и принимать зайчика лю

бой частью тела. Важно внимательно следить за партнером, за ходом игры 

и понять, что именно тебе его посылают. Например, принять зайчик голо

вой, пропустить через тело, шею, руки, туловище, и послать партнеру ногой. 

Тот принимает его коленом, пропускает через ногу и отсылает «зайчика» 

бедром. По мере усвоения упражнения его можно усложнить: солнечный 

зайчик стал черного цвета, и пропускать через себя с соответствующим 

настроением. 

Упражнения на воспитание уважения друг к другу, чувства зависимо

сти друг от друга. 

Игра «Солдатики» (или «Эстафета»). Если бы мы были военными сол

датиками, то как бы вставали со своих мест, если бы вошел очень строгий ге

нерал? Как бы мы его приветствовали? 

«Солдатики» ("Эстафета") 

Исполнители должны вставать друг за другом: как только садится 

один - встает другой, затем следующий. Это коллективное упражнение, в 

котором каждый должен выполнить всего одну обязанность  -  вовремя  

встать  на  своем  месте.  Причем  для исполнителя   трудность    заключа

ется    в   том,    чтобы    верно определить момент, когда самому нужно 

встать и сесть, а для всего коллектива - не вмешиваться в работу каждо

го, учиться терпеливо ждать своего момента, не торопить, не подталки

вать. Упражнение воспитывает уважение друг к другу, а это очень важ

но,   особенно   для   учащихся   начальных   классов.   Важно выполнить 

"эстафету" тихо, не стуча стульями, без криков и быстро. Успешного 

выполнения задания можно добиться только к середине второго полугодия, 

когда ребенок научится определять момент своего вступления в  "общее"  

дело, появилось чувство зависимости друг от друга, внимание. 

Диско-танцы (описание) 

«Музыкальный» 

Играем на рояле, в погремушки, на барабанах, приглашение к танцу, шаг – 

пойнт, хлопки с поворотом (все по 8 счетов).  
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«Стирка» 

«Стираем», «полощем», «выжимаем», «встряхиваем», «развешиваем», «уста

ли» (все по 8 счетов). 

Танцевальные игры 

Название 

игры 

Педагогическая 

задача 
Описание Методические указания 

«Поль-

Джонс» 

 

- снятие кон

фликтной 

ситуации, 

возникаю

щей при по

становке в 

пары,  

- развитие 

коммуника

бельности, 

- развитие ре

акции,  ко

ординации 

- развитие дис

циплины урока 

(Игра имеет цикличе

ский характер и циклы 

могут повторяться не

сколько раз. Цикл игры 

состоит из вводной части 

и основной.) 

 

Звучит команда: «Поль-

Джонс» 

Партнеры встают в круг, 

спиной в центр и берутся за 

руки. Это внутреннее коль

цо.Партнерши образуют 

наружное кольцо, встав в 

круг лицом в центр. 

Под ритмичную музыку 

все с правой ноги выполня

ют приставные шаги с 

наклоном головы вправо. 

Таким образом происходит 

«перемешивание пар». Когда 

музыка внезапно останавли

вается, танцоры встают в па

ры, образуя их из тех, кто 

оказался напротив друг дру

га. 

Далее по заданию пары 

исполняют тот или иной та

нец или упражнение. 

После остановки музыки 

опять звучит команда 

«Поль-Джонс» и цикл по

вторяется. 

Количество циклов – 4 – 

8.Время цикла –1 – 1,5 мин.:  

- «Поль-Джонс» 20 –30 с.; 

танцевание в паре – 40 –

60 с. 

а) во время первых 

двух циклов давать ко

манду «Поль-Джонс» 

отдельно партнерам и 

партнершам во избежа

ние столкновений, 

б) включать музыку 

только после образова

ния колец, 

в) если возникает 

спорная ситуация в по

становке в пары и оста

ются «одиночки», то 

оставшиеся должны 

очень быстро найти себе 

пару. 

Перед последним цик

лом делается предупре

ждение об окончании 

игры. 
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«Спорт-

ланс» 

 

- воспитание 

выдержки, 

- развитие ди

намики дви

жения, 

развитие коор

динации и взаи

модействия 

В четырех углах зала стоят 

судьи. 

Пары под музыку двигаются 

по линии танца. 

Когда останавливается му

зыка, та пара, которая оказа

лась около судьи, получает 

отметку. 

В качестве отметки могут 

быть: 

- жетоны, 

- фанты, 

- призы, 

- судья может отмечать 

номера пар и т. д. 

Выигрывает та пара, кото

рая набрала больше всего 

отметок. 

Количество отметок у каж

дого судьи – 4 – 6. 

Правила: запрещается бе

гать от судьи к судье, оста

навливаться около судьи, во 

время танца надо правильно 

выполнять движения. 

Возможна замена су

дей. 

В качестве судьи могут 

быть освобожденные от 

физ. культуры. 

Музыка должна зву

чать не более 40 – 60 с. 

Перед последним ту

ром делается предупре

ждение об окончании 

игры. 

Отметки должны быть 

такие, чтобы они не за

нимали руки во время 

танца. 

 

«Простите» - воспитание 

культуры 

поведения, 

- развитие 

коммуника

бельности, 

- воспитание 

смелости 

развитие спо

собности при

спосабливаться 

друг к другу 

Выбираются водящие по 1 – 

2 человека из числа партне

ров и партнерш. 

Они получают предмет. 

Остальные пары под задан

ную музыку танцуют. 

Водящий партнер выбирает 

себе партнершу из танцую

щих в парах, подходит и от

дает ее партнеру предмет со 

словами: «Простите» и 

встает в пару. 

Аналогично действует во

дящая партнерша. 
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Время звучания музыки – 2 

–3 мин. 

Правила: - надо как можно 

быстрее найти себе пару, 

- нельзя подходить к 

вновь образованной па

ре, если она еще не 

начала танцевать, 

- нельзя отказываться от 

смены пары, 

- нельзя забывать гово

рить слова: «Простите», 

- во время танца нужно 

правильно выполнять 

движения. 

«Илими

нейшн-

данс» 

 

 

- воспитание 

культуры 

поведения, 

- развитие 

коммуника

бельности, 

- воспитание 

смелости 

 

Помощники во время оста

новки музыки с помощью 

жеребьевки вытягивают 

задание на исключение 

пар. 

Выигрывают те пары, ко

торые дольше всех остава

лись на паркете. 

Время звучания музыки 1 –

1,5 мин. 

За всю игру не более 6 – 8 

танцев. 

Отмечаются те, кто очень 

быстро вышел из игры. 

Задания на выбывание 

нужно подбирать с уче

том состава группы 

 

 

ПРОГРАММА 

Художественно-эстетического направления внеурочной деятельности 

 «Художественное творчество» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Художественное творчество» разработана для занятий с 

учащимися 1-4 классов в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

начального общего образования второго поколения. В процессе разработки 

программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства личност

ного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 
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воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного от

ношения к труду.  

Методологической основой программы является системно-

деятельностный подход в начальном обучении. Занятия по данному курсу 

познакомят детей с огромным миром прикладного творчества, помогут осво

ить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными предпо

чтениями. Кроме решения задач художественного воспитания, данная про

грамма развивает интеллектуально творческий потенциал учащихся, предо

ставляя каждому ребенку широкие возможности для самореализации и само

выражения, познания и раскрытия собственных способностей, проявления 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

В силу того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуаль

ностью со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональны

ми предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный 

арсенал средств самореализации. Освоение множества технологических при

емов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для 

свободного творчества помогает детям познать и развить собственные воз

можности и способности, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Программой предусматриваются тематические пересечения с такими 

дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, расчет 

необходимых размеров), окружающий мир (создание образов животного и 

растительного мира), литературное чтение и русский язык (внимательное от

ношение к слову, точность формулировок, понимание значения и назначения 

инструкций, алгоритмов и т.п.).  

Программа содержит развивающие задания поискового и творческого 

характера, стимулируя развитие исследовательских навыков и обеспечивая 

индивидуализацию. Кроме того, ученик всегда имеет возможность выбрать 

задание, учитывая степень его сложности, заменить предлагаемые материалы 

и инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами. 

 

Занятия по программе «Художественное творчество» проводятся в форме 

урока общей продолжительностью 60 минут в свободное от прохождения ос

новной образовательной программы время.  
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1 класс (1 группа) – 2 занятия в неделю (за год – 68 занятий). 

1 класс (2 группа) – 2 занятия в неделю (за год – 68 занятий). 

2 класс – 3 занятия в неделю (за год – 68 занятий). 

3 класс – 3 занятия в неделю (за год – 68 занятий). 

4 класс – 3 занятия в неделю (за год – 68 занятий). 

1 раз в неделю проводится консультационный час (за год  34 занятия). 

Для реализации задач данной программы учащимся предлагаются сле

дующие учебные пособия  

1. «Умные руки», Н.А. Цирулик, Т. Н. Проснякова. Учебник для 1 класса.  

2. «Школа волшебников». Т.Н. Проснякова. Рабочая тетрадь для 1 класса.  

3. Методические рекомендации для учителя. 1 класс. Т. Н. Проснякова, Е.А. 

Мухина.  

4. «Уроки творчества», Н. А. Цирулик, Т. Н. Проснякова. Учебник для 2 

класса.  

5. «Волшебные секреты», Т.Н. Проснякова. Рабочая тетрадь для 2 класса.  

6. Методические рекомендации для учителя. 2 класс. Т. Н. Проснякова, 

Е.А.Мухина.  

7. «Уроки мастерства», Т.Н. Проснякова. Учебник для 3 класса.  

8. Методические рекомендации для учителя. 3 класс. Т. Н. Проснякова, Е. А. 

Мухина.  

9. «Творческая мастерская», Т.Н. Проснякова. Учебник для 4 класса.  

10. Методические рекомендации для учителя. 4 класс. Т. Н. Проснякова, Е. 

А. Мухина.  

11. Книга серии «Любимый образ» «Бабочки», Т.Н. Проснякова.  

12. Книга серии «Любимый образ» «Собачки», Т.Н. Проснякова.  

13. Книга серии «Любимый образ» «Кошки», Т.Н. Проснякова.  
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14. Книга серии «Любимый образ» «Цветы», Т.Н. Проснякова.  

15. Книга серии «Любимый образ» «Деревья», Т.Н. Проснякова.  

16. «Забавные фигурки. Модульное оригами», Т.Н. Проснякова. М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2011. -104 с.: ил.- (Золотая библиотека увлечений).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ КУРСА «Художественное творчество» 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать: 
 что такое воображение, образное мышление 

 как развивать фантазию, техническое мышление, конструкторские спо

собности, как сформировать познавательные интересы; 

 для чего нужно расширить знания и представления о традиционных и со

временных материалах для прикладного творчества; 

 историю происхождения материала ,с его современными видами и обла

стями применения; 

 новые технологические приемы обработки различных материалов, ис

пользовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, 

 умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

 оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать систему универсальных учебных действий; 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы:  

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам само

выражения;  
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 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов;  

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой де

ятельности;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в соци

альной жизни;  

 выраженной познавательной мотивации;  

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут:  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  
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 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать парт

неру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи.  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудниче

стве необходимую взаимопомощь;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литера

туры в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познаватель

ных и творческих задач и представления их результатов;  

 высказываться в устной и письменной форме;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте;  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

 подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии;  

 Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследо

вательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интер

нет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  
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 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятель

ности в основном учебном процессе и повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся полу-

чат возможность: 

 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техни

ческое мышление, конструкторские способности, сформировать познава

тельные интересы;  

 Расширить знания и представления о традиционных и современных мате

риалах для прикладного творчества;  

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его современны

ми видами и областями применения;  

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различ

ных материалов;  

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетани

ях;  

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов;  

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье;  

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь дру

гим, принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и 

свою собственную;  

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища;  

 Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

 Сформировать систему универсальных учебных действий;  

 Сформировать навыки работы с информацией.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс (66 часов) 

Раздел 1. Аппликация и моделирование. 20 часов.  

По книгам серии «Любимый образ» 

Сведения об охране труда и санитарно-гигиеническим требованиям. Пра

вила безопасности труда при работе с ножницами. 
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Общее представление о назначении бумаги. Виды бумаги ее свойства:  

пластичность, упругость, прочность. Влияние влаги на бумагу. 

Инструменты и приспособления, применяемые при работе с бумагой и 

клеем (ножницы, линейка, угольник, шаблоны, трафареты, салфетки). 

 Способы создания аппликации. Основные признаки. История возникно

вения. 

Дать понятия об основных техниках аппликации.  

Использование различных видов материалов (обрывные кусочки бумаги, 

птичьи перья, кружева, ватные комочки) для  аппликаций и мозаики. Осо

бенности работы с ними. 

Изображать предметы и сюжетные композиции, используя разнообраз

ные приемы обрезания, обрывания, торцевания и моделирования из гофри

рованной бумаги. 

Изготовление аппликации из бумаги, с  помощью шаблонов. 

 

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы содержа-

ния 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 Летящая сатурния (ба

бочки) 

Аппликация и мозаи

ка из обрывных ку

сочков бумаги 

Журнальная бу

мага, картон 

1 

2 Пернатая незнакомка 

(бабочки) 

Аппликация из пти

чьих перьев 

Перья, картон 1 

3 Кружащиеся кружева 

(бабочки) 

Аппликация из кру

жев 

 

Кружева, картон 1 

4 Полет в облаках 

(бабочки) 

Аппликация из ткани Накрахмаленная 

ткань, картон 

1 

5 Луговой букет 

(цветы) 

Аппликация из дета

лей оригами 

Бумага, картон 2 

6 Отважный красавец. 

Пудель (собачки) 

Мозаика из ватных 

комочков 

Вата, бумага, 

картон 

1 
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7 Элегантная синеглазка 

(кошки) 

Вырезание из карто

на 

Картон 2 

8 Любимица бабочек 

(циния) 

Гофрированные це

почки  

Гофрированная 

бумага, картон 

2 

9 Дерево милосердия. 

Сосна 

(деревья) 

Складывание гар

мошкой 

Журнальная бу

мага  

1 

10 Колючая шубка. Кактус 

(деревья) 

Выпуклая мозаика из 

плотной бумаги 

Цветная бумага, 

картон 

2 

11 Рамочка-собачка Моделирование из 

картона. Рамочка 

Картон, цветная 

бумага 

1 

12 Кошки в полосочку Моделирование объ

ёмного изделия из 

гофрокартона 

Гофрированный 

картон  

2 

13 Крокус 

(цветы) 

 

 

Моделирование из 

гофрированной бу

маги и проволоки. 

Гофрированная 

бумага, цветная 

бумага, прово

лока 

1 

14 Цветок благородства и 

почета. Пион 

Многослойное тор

цевание на плоско

сти.  

Гофрированная 

бумага, картон  

2 

 

Раздел 2. Работа с пластическими материалами. 11 часов.  

По книгам серии «Любимый образ» 

Организация рабочего места для лепки. 

Виды пластических материалов. Их применение для изготовления 

предметов быта и художественных изделий. Необходимые инструменты и 

приспособления для работы с пластическими материалами.  

Традиции лепки фигурок из соленого теста. Рецепты приготовления 

соленого теста.  

Сравнение приёмов работы с солёным тестом и приемов работы с пла

стилином. 

Изготовление рельефной картины с использованием пластилина. 
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Технология и способы ("слоеный пирог", "перемешивание", "рулет") 

получения расписного пластилина, полученного резанием проволокой, обру

бовка и пластилиновые нити.  

Понятие "торцевание", основные базовые приемы. Материалы инстру

менты и приспособления для торцевания.  

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы содержа-

ния 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 

 

Солнечные брызги 

(цветы) 

Пластилиновые нити, 

обрубовка, намазы

вание пластилина 

Пластилин 3 

2 Завитые ушки 

(кошки) 

Выпуклая апплика

ция из пластилина 

Пластилин 2 

3 Времена года  

(деревья) 

Торцевание на пла

стилине 

Пластилин, гоф

рированная бу

мага 

3 

4 Пластилиновые радуги 

(бабочки) 

Разрезание слоёного 

пластилина 

Пластилин, про

волока 

2 

5 Заядлый охотник (со

бачка) 

Лепка из теста Солёное тесто 1 

 

Раздел 3. Секреты бумажного творчества. 19 часов.  

По рабочей тетради «Волшебные секреты» 

Обрывная аппликация, ее виды, особенности их выполнения. 

Правила и приемы моделирования из бумажных полос. Изменение 

форм полос: прямое и косое навивание на карандаш; прямое и косое гофри

рование; сминание; скручивание; скручивание в жгут; 

Приемы "мягкого" гофрирования. 

Технология изготовления изделий (на основе общих приемов) с эле

ментами плоского плетения. 

Технология  изготовления мозаики, объемных и сюжетных композиций 

на плоскости из деталей оригами. 
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Повторение условных знаков, принятых в оригами и  

основных приемов складывания. Базовые формы. Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс складывания.  

Оригами из квадрата, из кругов.  

Соединение различных техник в одной работе. 

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы содержа-

ния 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 

 

Овечка и котик Обрывная апплика

ция. 

Бумага различ

ная 

3 

2 Дерево настроения Скручивание в жгут. 

Аппликации 

Бумага гофриро

ванная  

1 

3 

 

Ветка винограда Скатывание в комок. 

Мозаика. 

Бумага, гофри

рованная и 

цветная 

2 

4 Павлин Гофрированный кон

структор.  

Бумага цветная 1 

5 Сказочные герои Моделирование из 

полос.  

Бумага цветная 1 

6 Натюрморт Плетение из бумаги. 

Аппликация. 

Бумага цветная 2 

7 Волшебное дерево Мозаика из деталей 

оригами.  

Коллективная работа 

Бумага белая и 

цветная, фанти

ки 

3 

8 Веселый хоровод Сюжетная компози

ция из деталей ори

гами на плоскости 

Картон, цветная 

бумага 

2 

9 Птичий двор Объёмная компози

ция из деталей ори

гами. Коллективная 

работа 

Бумага различ

ная 

1 

10 

 

Собачка Оригами из кругов Бумага различ

ная 

1 
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11 Парусная регата Соединение различ

ных техник в одной 

работе. 

 

Бумага цветная 2 

 

Раздел 4. Модульное оригами. 16 часов.  

По книге «Забавные фигурки. Модульное оригами».  

По рабочей тетради «Школа волшебников» 

Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. 

Условные обозначения на схемах. Чтение схем оригами. 

Технология изготовления многодетальных объемных изделий в техниках 

оригами, аппликаций из одинаковых деталей оригами, композиций из выпук

лых деталей. 

Разработка и изготовление изделий (на основе общих приемов) в технике 

оригами из заготовок прямоугольной, квадратной и круглой формы сгибани

ем, выполнение аппликации из одинаковых и выпуклых деталей оригами, 

склеивание орнамента, сказочных образов в технике оригами, составление 

композиций.  

Понятие "модуль", виды модулей, треугольный модуль, основные базовые 

приемы конструирования из  модулей, сложенных в  технике  оригами.   

Способы соединения модулей в одно целое: на плоскости, замыкание мо

дулей в кольцо. 

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы содержа-

ния 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 Модуль «Трилистник». Модуль «Трилист

ник». Плоскостные 

композиции из этого 

модуля по своему за

мыслу. 

Бумага белая, 

цветная, жур

нальная 

2 

2 Подснежники Объёмные цветы из 

модуля «Трилистник 

Бумага белая, 

цветная, гофри

рованная 

5 
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3 Ёжик из гармошки Складывание гармош

кой 

Цветная бумага 2 

4 Еловая ветка Композиция из вы

пуклых деталей ори

гами 

Цветная и белая 

бумага 

2 

5 Склеивание орнамента Оригами из фантиков 

и чайных пакетиков 

Бросовый мате

риал 

2 

6 Веселые гуси Оригами из кругов Цветная бумага 3 

Праздничный букет 

 Итого:   68 

 

2 класс (68 часов) 

Раздел 1. Работа с бумагой и картоном. 22 часа.  

По книгам серии «Любимый образ» 

Организация рабочего места.  

Общие сведения о производстве бумаги. Виды бумаги и ее свойства: 

плотность, упругость, прочность, гигроскопичность. 

Свойства картона и гофрокартона, способы его сгибания. 

Инструменты и приспособления, применяемые при работе с бумагой и 

картоном. 

Работа с шаблонами. 

Понятие о симметрии, стилизации, силуэтном характере изображений. 

 Понятие о декоративности. Способы декоративного оформления. 

Технология изготовления изделий на основе конуса. Признаки и кон

структивные элементы конуса. Чтение чертежей. Этапы  построения разверт

ки конуса. 

Моделирование из гофрированной бумаги, бумажных салфеток, из фоль

ги. 

Знакомство с объёмным конструированием из деталей оригами, торцева

нием на бумажной основе. 
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№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы содержа-

ния 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 

 

Компаньон художника 

(собачки) 

Объёмное моделиро

вание из бумаги 

Цветная бумага 2 

2 Болонка и другие 

(собачки) 

Симметричное выре

зание 

Цветная и белая 

бумага 

1 

3 Самый преданный друг 

(собачки) 

Игрушки из картона 

с подвижными дета

лями 

Картон, прово

лока 

2 

4 Балерина в шелках 

(кошки) 

Рисование ватой по 

бархатной бумаге 

Бархатная бума

га, вата 

1 

5 Задумчивая аристо

кратка 

(кошки) 

Моделирование из 

конусов. 

Цветная бумага  2 

6 Золотой бутон счастья 

(тюльпан) 

Моделирование из 

гофрированной бу

маги на проволочном 

каркасе 

Гофрированная 

бумага, прово

лока 

2 

7 Собака принцев и 

принц собак. Далматин 

Объёмное конструи

рование из деталей 

оригами 

Цветная бумага  2 

8 Осенний лес 

(деревья) 

Моделирование из 

бумажных салфеток 

Цветная бумага, 

салфетки 

3 

9 Встреча двух красавиц 

(деревья) 

Простое торцевание 

на бумажной основе 

Гофрированная 

бумага, картон 

2 

10 Крестьянская красави

ца. Мальва (цветы) 

Многослойное тор

цевание 

Гофрированная 

бумага, картон 

2 

11 Царица цветов 

Роза 

Моделирование из 

фольги 

Фольга, прово

лока  

1 

12 Праздник цветов Объёмные украше

ния для костюма из 

бумаги. 

Гофрированная 

бумага, цветная 

бумага 

2 

Раздел 2. Текстильные материалы. 24 часа. 

По книгам серии «Любимый образ» 
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Общие сведения о назначении и видах тканей и ниток, их свойства (тол

щина, цвет).  

Помпоны, их назначение (украшение одежды, сувениры, игрушки). 

Вышивка как способ декоративного украшения изделия из ткани. Пет

леобразные стежки. Обработка края изделия петлеобразными и косыми 

стежками. 

Аппликация, мозаика и коллаж из текстильных материалов. Способы по

лучения жатой ткани.  

Соединение деталей клеем на основу. 

Отделка контуров нитью. 

Использования ниток, из распущенного трикотажа для создания апплика

ций. 

Валики из ниток и изделия на их основе. 

Основные элементы техники изонить. 

Инструменты и приспособления для работы с нитками и тканью. Приемы  

безопасной работы с ними. 

Правила и приемы: изготовления помпонов, нитяной бахромы, заполнения 

шаблонов элементами в технике  изонити, валиков из нитей, выполнение 

петлеобразных и косых стежков, подбора и отмеривание ниток нужной дли

ны для аппликации и мозаики, отмеривание ниток нужной длины для вдева

ния в иглу; закрепление нитки на ткани; разметка деталей из ткани. 

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы содержа-

ния 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 Дворянин среди собак Аппликация из реза

ных нитей  

Шерсть, картон 3 

2 Пушистая гусеница 

(бабочки) 

Моделирование из 

помпонов 

Шерсть, картон, 

проволока 

2 

3 Нитяные узоры  

(бабочки) 

Изонить  Картон, мулине 3 
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4 Разноцветные столбики 

(бабочки) 

Аппликация из нитя

ных валиков 

Шерсть, картон 3 

5 Движение по спирали 

(кошки) 

Приклеивание ниток 

по спирали 

Шерсть, картон 1 

6 Кудрявая шерстка 

(кошки) 

Аппликация из рас

пущенного трикота

жа 

Трикотаж, кар

тон  

2 

7 Вышитые узоры 

(бабочки) 

Вышивание по ткани Ткань, мулине 3 

8 Собака всмятку Аппликация из жатой 

ткани  

Ткань, бумага, 

картон 

1 

9 Принцесса в голубом 

(кошки) 

Аппликация из ткани 

и ниток  

Ткань, шерсть, 

картон 

3 

10 Подземная собака. Так

са 

Шитьё по выкройкам Ткань, синтепон, 

игла, нитки 

3 

Раздел 3. Пластические материалы. 9 часов. 

По книгам серии «Любимый образ» 

Пластические материалы и их применение для изготовления  художествен

ных изделий. 

Технология раскатывания, обрубовки и разрезания пластилина. 

Технология изготовления композиции из пластилиновых нитей, продавлен

ных сквозь сито.  

Составление композиции в соответствии с тематикой. 

Разработка и изготовление рельефной картины (на основе общих приемов) с  

использованием пластилина. 

Технология создания обратной аппликации из пластилина на прозрачной ос

нове. 

 

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы содержа-

ния 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 
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1 Планета кошек Раскатывание пла

стилина, получение 

плоских изображе

ний.  

Пластилин, кар

тон 

3 

2 Полосатая охотница  

(кошки) 

Разрезание пласти

лина. Мозаика из 

разрезных деталей 

Пластилин, кар

тон 

2 

3 Сказочные герои 

(кошки) 

Обратная аппликация 

из пластилина на 

прозрачной основе 

Пластилин, про

зрачные крышки  

1 

4 Императорская хризан

тема  

(собачки) 

Пластилиновые нити, 

продавленные сквозь 

сито 

Пластилин, ме

таллическое си

то, картон 

1 

5 Цветок вечности. Лотос Разрезание пласти

лина, аппликация 

Пластилин, кар

тон  

2 

Раздел 4. Модульное оригами. 13 часов. 

По книге «Забавные фигурки. Модульное оригами» 

Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных приемов  

складывания.  

Повторение изученных базовых форм. 

Изучение новых базовых форм (модуль "Супершар") 

Особенности сборки изделий из модулей на каркасе. 

Технология изготовления плоских и объемных композиций из тре

угольного модуля и модуля "Трилистник", игрушек, сказочных и художе

ственных образов объемной формы на основе формы "чаша". 

Освоение соединения деталей. 
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№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы содержа-

ния 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 Пьеро Модуль кусудамы 

«Супершар». Художе

ственные образы на 

основе этого модуля 

Цветная, белая, 

упаковочная 

бумага 

2 

2 Ваза с фуксиями Изделие с использова

нием модуля «Три

листник» и треуголь

ного модуля  

Цветная, гоф

рированная бу

мага 

3 

3 Радужный лебедь Объёмные изделия из 

треугольных модулей 

Цветная бумага 3 

4 Зайчик Художественные об

разы из треугольных 

модулей 

Цветная и бе

лая бумага 

3 

5 Самостоятельный вы

бор тем с сайта Страна 

мастеров 

Дополнительные ма

териалы по выбору с 

сайта Страна Масте

ров 

http://stranamasterov.ru 

Различные ви

ды бумаги 

2 

 Итого:   68 

 

3 класс (68 часов) 

Раздел 1. Работа с бумагой и картоном. 20 часов.  

По книгам серии «Любимый образ» 

Организация рабочего места.  

Изделия в технике оригами. Повторение условных знаков, принятых в 

оригами и основных приемов складывания. Повторение изученных базовых 

форм.  

Знакомство со схемами складывания. Зарисовка условных знаков и схем 

складывания базовых форм. 

Оформление композиций с полученными изделиями (объемная апплика

ция). 
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Технология симметричного вырезания.  

Динамическое соединение деталей из картона. Инструменты и приспособ

ления для изготовления динамических игрушек. 

Конструктивные особенности игрушки из картона с подвижными деталя

ми. 

Технология создания объемная изделий из фольги, из бумаги на прово

лочном каркасе 

Материалы и инструменты и приспособления для работы. 

Свойства гофрированной бумаги и бумажных салфеток (прочность, эла

стичность).  

Использование операций сминание; скручивание в жгут, надрезание ба

хромой для создания изделий из гофрированной бумаги и салфеток. Исполь

зование объемных украшений из бумаги для оформления костюма. 

Объемная торцевая аппликация. Правила и приемы изготовления торце

вых деталей.  

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы содержа-

ния 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 

 

Бумажное семейство 

(кошки) 

Изделия в технике 

оригами 

Цветная бумага 1 

2 Ночные прогулки 

(кошки) 

Симметричное выре

зание 

Цветная и белая 

бумага 

1 

3 Часы с кошкой 

(кошки) 

Игрушки из картона 

с подвижными дета

лями 

Картон, прово

лока 

2 

4 Открытка с сюрпризом 

(собачки) 

Моделирование из 

цветной бумаги, ап

пликация 

Цветная бумага  1 

5 Цветок радуги. Ирис Моделирование из 

гофрированной бу

маги на проволочном 

каркасе 

Гофрированная 

бумага, прово

лока 

3 

6 Золотой цветок 

(собачки) 

Аппликация из гео

метрических фигур 

Цветная бумага, 

картон  

1 
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7 Такса Проныра и пёс 

Барбос 

Объёмное конструи

рование из бумаги 

Цветная бумага  2 

8 Король запахов 

(цветы) 

Выпуклая апплика

ция из кальки и цвет

ной бумаги 

Калька, цветная 

бумага, гофри

рованная бумага 

2 

9 Бумажные спирали  

(деревья) 

Трубочки из гофри

рованной бумаги 

Гофрированная 

бумага, картон 

2 

10 Огненные вспышки. 

Махровый тюльпан 

(цветы) 

Многослойное тор

цевание 

Гофрированная 

бумага, цветная 

бумага, картон 

2 

11 Рождественская звезда 

(цветы) 

Моделирование из 

фольги 

Фольга, прово

лока, пластилин  

1 

12 Праздник цветов Объёмные украше

ния для костюма из 

бумаги. 

Гофрированная 

бумага, цветная 

бумага 

2 

Раздел 2. Текстильные материалы. 25 часов. 

По книгам серии «Любимый образ» 

Общие сведения о назначении и видах тканей и ниток, их свойства (тол

щина, цвет).  

Аппликация, мозаика и коллаж из текстильных материалов.  

Соединение деталей клеем на основу. 

Валики из ниток и изделия на их основе. 

Основные элементы техники изонить. 

Инструменты и приспособления для работы с нитками и тканью. Приемы  

безопасной работы с ними. 

Инструменты, материалы для вязания крючком, правила их рационально

го подбора  

Рабочее положение рук при вязании крючком. Образование первой петли, 

цепочки из воздушных петель. 
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Объемные моделирование из ткани. Работа с выкройками, разметка и рас

крой деталей из ткани. Материалы и инструменты. Соединение деталей из 

ткани (временное и постоянное). 

Правила и  приемы: изготовления помпонов, заполнения шаблонов эле

ментами в технике  изонити, валиков из нитей, подбора и отмеривание ниток 

нужной длины для аппликации, отмеривание ниток нужной длины для вде

вания в иглу; закрепление нитки на ткани; разметка деталей из ткани, плете

ние ниток в три пряди для оформления мягкой игрушки. 

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы содержа-

ния 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 Задиристый денди  

(собачки) 

Аппликация из ниток 

, приклеенных на 

тесьму; из ткани, 

приклеенной на бума

гу 

Ткань, шерстя

ные нитки, 

тесьма, картон 

2 

2 Королева леса 

(кошки) 

Моделирование из 

помпонов 

Шерсть, картон, 

проволока 

3 

3 Рисунок ниточкой  

(деревья) 

Изонить  Картон, мулине 3 

4 Березовые локоны 

(деревья) 

Аппликация из нитя

ных валиков 

Шерсть, картон 3 

5 Пушистая крона 

(деревья) 

Вязание крючком Шерстяные 

нитки, крючок 

5 

6 Морфиды – синие мол

нии. 

(бабочки) 

Аппликация из ткани, 

приклеенной на бума

гу 

Ткань, бумага, 

тесьма  

 

1 

7 Аппликация из ткани 

(бабочки) 

Аппликация из ткани 

на тканевой основе 

Ткань, нитки, 

игла 

4 

8 Озорная гусеничка 

(бабочки) 

 

Шитьё мягкой иг

рушки 

Ткань, тесьма, 

бусины, синте

пон 

4 
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Раздел 3. Пластические материалы. 10 часов. 

По книгам серии «Любимый образ» 

Лепка с использованием разных приемов: раскатывание пластилина, 

разрезание пластилина, рисование пластилином. 

Технология получения пластилиновых нитей. Продавливание пласти

лина через металлическое сито. 

Технология изготовления плоских изображений, получение объемных 

изображений из пластилина, мозаика и аппликация из разрезных деталей, 

лепка на проволочном каркасе. 

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы содержа-

ния 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 Священная кошка Бир

мы 

Рисование пластили

ном 

Пластилин, кар

тон 

3 

2 Фейерверк 

(бабочки) 

Разрезание пласти

лина. Мозаика из 

разрезных деталей 

Пластилин, кар

тон 

2 

3 Рыжий лакомка 

(кошки) 

Резьба по пластилину Пластилин 1 

4 Четырехлепестковое 

счастье. Клевер  

(цветы) 

Пластилиновые нити, 

продавленные сквозь 

сито 

Пластилин, ме

таллическое си

то, картон 

2 

5 Пластилиновая фанта

зия 

(деревья) 

Пластилиновые нити, 

аппликация из пла

стилина 

Пластилин, кар

тон, сито  

1 

6 Маленькая пантера 

(кошки) 

Лепка из пластилина 

на каркасе 

Пластилин, про

волока 

1 

Раздел 4. Модульное оригами. 13 часов. 

По книге «Забавные фигурки. Модульное оригами» 

Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных  прие

мов складывания. Повторение изученных базовых форм. 

Складывание более сложных изделий на основе изученных базовых 

форм (работа со схемами).  
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Оформление композиций с полученными изделиями. 

Изучение новых базовых форм (модуль "Супершар"). 

Работа с инструкционными картами и схемами. Складывание изделий 

на основе  

этих схем. 

Применение каркаса для создания объемных изделий, выполненных в 

технике модельного оригами. 

Использование различных модулей в одном изделии. Оформление 

композиций. 

Технология изготовления художественных образов и объемных изде

лий на основе модуля кусудамы "Супершар", с использованием треугольного 

модуля и модуля "Трилистник». 

№ 

темы 

Название темы Виды деятельности/ 

Элементы содержа-

ния 

Используемые 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

1 Мальвина Модуль кусудамы 

«Супершар». Художе

ственные образы на 

основе этого модуля 

Цветная, белая, 

упаковочная 

бумага 

2 

2 Корзинка с цветами Соединение в изделии 

модуля «Супершар» и 

треугольного модуля 

Цветная и бе

лая бумага 

3 

3 Павлин Объёмные изделия из 

треугольных модулей 

Цветная бумага 3 

4 Старинный замок Художественные об

разы из треугольных 

модулей 

Цветная и бе

лая бумага 

3 

5 Самостоятельный вы

бор тем с сайта Страна 

мастеров 

Дополнительные ма

териалы по выбору с 

сайта Страна Масте

ров 

http://stranamasterov.ru 

Различные ви

ды бумаги 

2 

 Итого:   68 
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Консультационная работа 34 часа 

 Название темы Количество  

часов 

1 Индивидуальная работа с учащимися 

 

34 

 Итого: 34 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (1 группа) 

№  Тема урока Дата проведе-

ния 

Раздел 1. Аппликация и моделирование. 22 часа. 

1 Летящая сатурния (бабочки)  

2 Пернатая незнакомка (бабочки)  

3 Кружащиеся кружева (бабочки)  

4 Полет в облаках(бабочки)  

5 Луговой букет (цветы)  

6 Луговой букет (цветы)  

7 Отважный красавец.Пудель (собачки)  

8 Элегантная синеглазка (кошки)  

9 Элегантная синеглазка (кошки)  

10 Любимица бабочек (циния)  

11 Любимица бабочек (циния)  

12 Дерево милосердия. Сосна (деревья)  

13 Колючая шубка. Кактус (деревья)  

14 Колючая шубка. Кактус (деревья)  

15 Рамочка-собачка  

16 Рамочка-собачка  

17 Кошки в полосочку  

18 Кошки в полосочку  

19 Крокус(цветы)  

20 Крокус(цветы)  

21 Цветок благородства и почета. Пион  

22 Цветок благородства и почета. Пион  
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Раздел 2. Работа с пластическими материалами. 11 часов. 

23 Солнечные брызги (цветы)  

24 Солнечные брызги (цветы)  

25 Солнечные брызги (цветы)  

26 Завитые ушки (кошки)  

27 Завитые ушки (кошки)  

28 Времена года (деревья)  

29 Времена года (деревья)  

30 Времена года (деревья)  

31 Пластилиновые радуги (бабочки)  

32 Пластилиновые радуги (бабочки)  

33 Заядлый охотник (собачка)  

Раздел 3. Секреты бумажного творчества. 19 часов. 

34 Овечка и котик  

35 Овечка и котик  

36 Овечка и котик  

37 Дерево настроения  

38 Ветка винограда  

39 Ветка винограда  

40 Павлин  

41 Сказочные герои  

42 Натюрморт  

43 атюрмор  

44 Волшебное дерево  

45 Волшебное дерево  

46 Волшебное дерево  

47 Веселый хоровод  

48 Веселый хоровод  

49 Птичий двор  

50 Собачка  

51 Парусная регата  

52 Парусная регата  

Раздел 4. Модульное оригами. 16 часов. 

53 Модуль «Трилистник».  
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54 Модуль «Трилистник».  

55 Подснежники  

56 Подснежники  

57 Подснежники  

58 Подснежники  

59 Подснежники  

60 Ёжик из гармошки  

61 Ёжик из гармошки  

62 Еловая ветка  

63 Еловая ветка  

64 Склеивание орнамента  

65 Склеивание орнамента  

66 Веселые гуси  

67 Праздничный букет  

68 Праздничный букет  

 

1 класс (2 группа) 

№  Тема урока Дата проведе-

ния 

Раздел 1. Аппликация и моделирование. 22 часа. 

1 Летящая сатурния (бабочки)  

2 Пернатая незнакомка (бабочки)  

3 Кружащиеся кружева (бабочки)  

4 Полет в облаках(бабочки)  

5 Луговой букет (цветы)  

6 Луговой букет (цветы)  

7 Отважный красавец.Пудель (собачки)  

8 Элегантная синеглазка (кошки)  

9 Элегантная синеглазка (кошки)  

10 Любимица бабочек (циния)  

11 Любимица бабочек (циния)  

12 Дерево милосердия. Сосна (деревья)  

13 Колючая шубка. Кактус (деревья)  

14 Колючая шубка. Кактус (деревья)  

15 Рамочка-собачка  
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16 Рамочка-собачка  

17 Кошки в полосочку  

18 Кошки в полосочку  

19 Крокус(цветы)  

20 Крокус(цветы)  

21 Цветок благородства и почета. Пион  

22 Цветок благородства и почета. Пион  

Раздел 2. Работа с пластическими материалами. 11 часов. 

23 Солнечные брызги (цветы)  

24 Солнечные брызги (цветы)  

25 Солнечные брызги (цветы)  

26 Завитые ушки (кошки)  

27 Завитые ушки (кошки)  

28 Времена года (деревья)  

29 Времена года (деревья)  

30 Времена года (деревья)  

31 Пластилиновые радуги (бабочки)  

32 Пластилиновые радуги (бабочки)  

33 Заядлый охотник (собачка)  

Раздел 3. Секреты бумажного творчества. 19 часов. 

34 Овечка и котик  

35 Овечка и котик  

36 Овечка и котик  

37 Дерево настроения  

38 Ветка винограда  

39 Ветка винограда  

40 Павлин  

41 Сказочные герои  

42 Натюрморт  

43 атюрмор  

44 Волшебное дерево  

45 Волшебное дерево  

46 Волшебное дерево  

47 Веселый хоровод  
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48 Веселый хоровод  

49 Птичий двор  

50 Собачка  

51 Парусная регата  

52 Парусная регата  

Раздел 4. Модульное оригами. 16 часов. 

53 Модуль «Трилистник».  

54 Модуль «Трилистник».  

55 Подснежники  

56 Подснежники  

57 Подснежники  

58 Подснежники  

59 Подснежники  

60 Ёжик из гармошки  

61 Ёжик из гармошки  

62 Еловая ветка  

63 Еловая ветка  

64 Склеивание орнамента  

65 Склеивание орнамента  

66 Веселые гуси  

67 Праздничный букет  

68 Праздничный букет  

 

2 класс 

№ 

темы 

Тема урока Дата проведе-

ния 

Раздел 1. Работа с бумагой и картоном. 22 часа.  

1 Компаньон художника (собачки)  

2 Компаньон художника (собачки)  

3 Болонка и другие (собачки)  

4 Самый преданный друг (собачки)  

5 Самый преданный друг (собачки)  

6 Балерина в шелках (кошки)  

7 Задумчивая аристократка (кошки)  
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8 Задумчивая аристократка (кошки)  

9 Золотой бутон счастья (тюльпан)  

10 Золотой бутон счастья (тюльпан)  

11 Собака принцев и принц собак. Далматин  

12 Собака принцев и принц собак. Далматин  

13 Осенний лес (деревья)  

14 Осенний лес (деревья)  

15 Осенний лес (деревья)  

16 Встреча двух красавиц (деревья)  

17 Встреча двух красавиц (деревья)  

18 Крестьянская красавица. Мальва (цветы)  

19 Крестьянская красавица. Мальва (цветы)  

20 Царица цветов Роза  

21 Праздник цветов  

22 Праздник цветов  

Раздел 2. Текстильные материалы. 24 часа. 

23 Дворянин среди собак  

24 Дворянин среди собак  

25 Дворянин среди собак  

26 Пушистая гусеница (бабочки)  

27 Пушистая гусеница (бабочки)  

28 Нитяные узоры (бабочки)  

29 Нитяные узоры (бабочки)  

30 Нитяные узоры (бабочки)  

31 Разноцветные столбики (бабочки)  

32 Разноцветные столбики (бабочки)  

33 Разноцветные столбики (бабочки)  

34 Движение по спирали (кошки)  

35 Кудрявая шерстка (кошки)  

36 Кудрявая шерстка (кошки)  

37 Вышитые узоры (бабочки)  

38 Вышитые узоры (бабочки)  

39 Вышитые узоры (бабочки)  
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40 Собака всмятку  

41 Принцесса в голубом (кошки)  

42 Принцесса в голубом (кошки)  

43 Принцесса в голубом (кошки)  

44 Подземная собака. Такса  

45 Подземная собака. Такса  

46 Подземная собака. Такса  

Раздел 3. Пластические материалы. 9 часов. 

47 Планета кошек  

48 Планета кошек  

49 Планета кошек  

50 Полосатая охотница (кошки)  

51 Полосатая охотница (кошки)  

52 Сказочные герои (кошки)  

53 Императорская хризантема (собачки)  

54 Цветок вечности. Лотос  

55 Цветок вечности. Лотос  

Раздел 4. Модульное оригами. 13 часов. 

56 Пьеро  

57 Пьеро  

58 Ваза с фуксиями  

59 Ваза с фуксиями  

60 Ваза с фуксиями  

61 Радужный лебедь  

62 Радужный лебедь  

63 Радужный лебедь  

64 Зайчик  

65 Зайчик  

66 Зайчик  

67 Самостоятельный выбор тем с сайта Страна мастеров  

68 Самостоятельный выбор тем с сайта Страна мастеров  

3 класс 

№ 

темы 

Тема урока Дата проведе-

ния 

Раздел 1. Работа с бумагой и картоном. 20 часов.  
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1 Бумажное семейство (кошки)  

2 Ночные прогулки (кошки)  

3 Часы с кошкой (кошки)  

4 Часы с кошкой (кошки)  

5 Открытка с сюрпризом (собачки)  

6 Цветок радуги. Ирис  

7 Цветок радуги. Ирис  

8 Цветок радуги. Ирис  

9 Золотой цветок (собачки)  

10 Такса Проныра и пёс Барбос  

11 Такса Проныра и пёс Барбос  

12 Король запахов (цветы)  

13 Король запахов (цветы)  

14 Бумажные спирали  (деревья)  

15 Бумажные спирали  (деревья)  

16 Огненные вспышки. Махровый тюльпан (цветы)  

17 Огненные вспышки. Махровый тюльпан (цветы)  

18 Рождественская звезда (цветы)  

19 Праздник цветов  

20 Праздник цветов  

Раздел 2. Текстильные материалы. 25 часов. 

21 Задиристый денди (собачки)  

22 Задиристый денди (собачки)  

23 Королева леса (кошки)  

24 Королева леса (кошки)  

25 Королева леса (кошки)  

26 Рисунок ниточкой (деревья)  

27 Рисунок ниточкой (деревья)  

28 Рисунок ниточкой (деревья)  

29 Березовые локоны (деревья)  

30 Березовые локоны (деревья)  

31 Березовые локоны (деревья)  

32 Пушистая крона (деревья)  

33 Пушистая крона (деревья)  
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34 Пушистая крона (деревья)  

35 Пушистая крона (деревья)  

36 Пушистая крона (деревья)  

37 Морфиды – синие молнии. (бабочки)  

38 Аппликация из ткани (бабочки)  

39 Аппликация из ткани (бабочки)  

40 Аппликация из ткани (бабочки)  

41 Аппликация из ткани (бабочки)  

42 Озорная гусеничка (бабочки)  

43 Озорная гусеничка (бабочки)  

44 Озорная гусеничка (бабочки)  

45 Озорная гусеничка (бабочки)  

Раздел 3. Пластические материалы. 10 часов. 

46 Священная кошка Бирмы  

47 Священная кошка Бирмы  

48 Священная кошка Бирмы  

49 Фейерверк (бабочки)  

50 Фейерверк (бабочки)  

51 Рыжий лакомка (кошки)  

52 Четырехлепестковое счастье. Клевер (цветы)  

53 Четырехлепестковое счастье. Клевер (цветы)  

54 Пластилиновая фантазия (деревья)  

55 Маленькая пантера (кошки)  

Раздел 4. Модульное оригами. 13 часов. 

56 Мальвина  

57 Мальвина  

58 Корзинка с цветами  

59 Корзинка с цветами  

60 Корзинка с цветами  

61 Павлин  

62 Павлин  

63 Павлин  

64 Старинный замок  

65 Старинный замок  
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66 Старинный замок  

67 Самостоятельный выбор тем с сайта Страна мастеров  

68 Самостоятельный выбор тем с сайта Страна мастеров  

Консультационная работа 34 часа 

№  Тема урока Дата проведения 

1 Индивидуальная работа с учащимися  

2 Индивидуальная работа с учащимися  

3 Индивидуальная работа с учащимися  

4 Индивидуальная работа с учащимися  

5 Индивидуальная работа с учащимися  

6 Индивидуальная работа с учащимися  

7 Индивидуальная работа с учащимися  

8 Индивидуальная работа с учащимися  

9 Индивидуальная работа с учащимися  

10 Индивидуальная работа с учащимися  

11 Индивидуальная работа с учащимися  

12 Индивидуальная работа с учащимися  

13 Индивидуальная работа с учащимися  

14 Индивидуальная работа с учащимися  

15 Индивидуальная работа с учащимися  

16 Индивидуальная работа с учащимися  

17 Индивидуальная работа с учащимися  

18 Индивидуальная работа с учащимися  

19 Индивидуальная работа с учащимися  

20 Индивидуальная работа с учащимися  

21 Индивидуальная работа с учащимися  

22 Индивидуальная работа с учащимися  

23 Индивидуальная работа с учащимися  

24 Индивидуальная работа с учащимися  

25 Индивидуальная работа с учащимися  

26 Индивидуальная работа с учащимися  

27 Индивидуальная работа с учащимися  

28 Индивидуальная работа с учащимися  

29 Индивидуальная работа с учащимися  

30 Индивидуальная работа с учащимися  

31 Индивидуальная работа с учащимися  

32 Индивидуальная работа с учащимися  
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33 Индивидуальная работа с учащимися  

34 Индивидуальная работа с учащимися  

 

ПРОГРАММА 

Проектно-исследовательской внеурочной деятельности 

«Юный исследователь» (1 – 4 классы) 

Пояснительная записка 

Цель программы 

Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Задачи: 

 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопере

живать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управле

нию ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и раци

онального использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать де

ятельность и сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать ре

шения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематиза

ция, хранение, использование). 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской дея

тельности определены как одно из условий реализации основной образова

тельной программы начального общего образования. Современные развива

ющие программы начального образования включают проектную деятель

ность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  
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Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и 

т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время ком

петентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

Особенностью данной программы является реализация педагогической 

идеи формирования у младших школьников умения учиться – самостоятель

но добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа 

обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма пол

ноты и целостности образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социально

го самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и 

предусматривают участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на 

страницах учебников, тетрадей для самостоятельных работ и хрестоматий. 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется 

не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобрете

ние новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошен

ный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятель

ности. Проект учащегося – это дидактическое средство активизации позна

вательной деятельности, развития креативности и одновременно формирова

ние определенных личностных качеств, которые ФГОС 2010г определяет как 

результат освоения основной образовательной программы начального обще

го образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности 

детей, имеет свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее 

классическом понимании занимает свое центральное (ведущее) место в под

ростковом возрасте (в основной школе). В начальной школе могут возник

нуть только прообразы проектной деятельности в виде решения творческих 

заданий или специально созданной системы проектных задач.  

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников мо

гут быть сформированы следующие способности: 
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 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять 

точки зрения других). 

Проектные задачи могут быть предметными и метапредметными. 

Включение в образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, 

способствует получению качественно новых результатов  в усвоении учащи

мися   содержания начальной школы и дает возможность проведения эффек

тивного мониторинга становления этих результатов, с другой стороны, за

кладывает основу для эффективного внедрения проектной деятельности как 

ведущей формы построения учебного процесса в подростковом возрасте. 

Организация внеурочной деятельности по направлению «проектная де

ятельность»  «Юный исследователь» организуется с целью формирования у 

школьников умения учиться, как универсального учебного действия. 

Форма организации:  занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном 

кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, 

на предприятиях и различных объектах города (парки, скверы, улицы, архи

тектурные достопримечательности и пр.)  проектная деятельность  включает 

проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, 

КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов и 

т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостаю

щей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных 

носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут 

быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные 

люди, а также другие дети.  

Сроки реализации программы: 4 года (1-4 класс). 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 

Первый уровень результатов 
(1 класс) 

Второй уровень результатов 
(2-3 класс) 

Третий уровень результатов 
(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых зна

ний, опыта решения проектных 

задач по различным направле

ниям.  Результат выражается в 

предполагает позитив

ное отношение детей к базо

вым ценностям общества, в 

частности к образованию и са

мообразованию.  Результат 

предполагает получе

ние школьниками самостоя

тельного социального опыта. 

Проявляется в участии школь

ников в реализации социаль
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понимании детьми сути про

ектной деятельности, умении 

поэтапно решать проектные 

задачи. 

проявляется в активном ис

пользовании школьниками ме

тода проектов, самостоятель

ном выборе тем (подтем) про

екта, приобретении опыта са

мостоятельного поиска, систе

матизации и оформлении ин

тересующей информации. 

 

ных проектов по самостоя

тельно выбранному направле

нию. 

Итоги реализации про

граммы могут быть представ-

лены через презентации про

ектов, участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, кон

ференции, фестивали, чемпио

наты и пр. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над 

темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую разную ин

формацию по общей теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно 

они хотели бы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей работе над 

проектами составленная общая энциклопедия или картотека может служить 

одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. 

Критерием выбора темы может быть желание реализовать какой-либо про

ект, связанный по сюжету с какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число под

тем, но и подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации —   энциклопедии и другие 

книги, в том числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, 

энциклопедии и другие материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, 

экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей 

своим детям, но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере дея

тельности, в том числе и во время специально организованных в школе 

встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на дей

ствующие предприятия. 
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Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из 

Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель 

констатирует этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторо

питься и обсуждает с детьми, какие проекты (поделки, исследования и меро

приятия) возможны по итогам изучения темы.  

            Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, по

делка, скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спек

такль, викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформ

ление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная презентация, 

праздник и т.д.  

             Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают 

свою тему. Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель 

не принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые не участ

вуют в этом проекте, могут принять участие в следующем. 

          При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фик

сируются все этапы работы над проектом 

           Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать 

достоянием всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе 

над проектом других ребят 

         Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, остав

ляя у ребенка ощущение гордости за полученный результат. После заверше

ния работы над проектом детям нужно предоставить возможность рассказать 

о своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в 

свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут при

сутствовать не только другие дети, но и родители. 

Итог работы над темой — собранная и систематизированная карто-

тека по теме. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Проекты отличаются друг от друга: 

 результатом: 

 поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, макеты, моде

ли и т. д.); 
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 мероприятия (спектакли, концерты, викторины, КВН, показы мод и т. 

д.); 

 числом детей: 

 индивидуальная деятельность (получаемый продукт — результат рабо

ты одного человека); в дальнейшем персональные изделия могут быть 

объединены в коллективный продукт (например, выставка работ уча

щихся); 

 работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка кон

курсов и викторин и т. д.); 

 коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей подготов

кой и репетициями, одна большая общая поделка, видеофильм с уча

стием всех желающих детей в какой-либо специализации и т. д.); 

 продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев); 

 числом этапов и наличием промежуточных результатов (например, при 

подготовке спектакля в качестве отдельного этапа можно выделить 

подготовку костюмов); 

 набором и иерархией ролей; 

 соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы; 

 необходимостью привлечения взрослых. 

          Дети совершенно свободно могут выбирать, в каком из проектов, пред

ложенных учителем, они будут участвовать. Для обеспечения свободы и 

расширения поля выбора рекомендуется предлагать разные по своим харак

теристикам проекты (длительные и краткосрочные, индивидуальные, груп

повые и коллективные и т. д.). 

Кроме того, если известно, что кто-то из детей умеет делать что-то 

конкретное, можно привязать этот проект к теме и предоставить ребенку 

возможность проявить себя в том, что он хорошо умеет делать. 

При распределении ролей в проектах, помимо собственно пожеланий 

детей,  учитель руководствуется известными способностями учащихся и их 

психологическими особенностями.  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения и оста

вить у ребенка ощущение гордости за полученный результат. Для этого в 

процессе работы над проектами учитель помогает детям соизмерять свои же

лания и возможности. После завершения работы над проектом надо предо

ставить учащимся возможность рассказать о своей работе, показать то, что у 

них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. На представлении резуль

татов проекта присутствуют не только другие дети, но и родители. Если про
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ект долгосрочный, то в нем выделяются промежуточные этапы, по результа

там которых дети получают положительное подкрепление. 

Например, при подготовке кукольного спектакля можно устроить пре

зентацию сделанных кукол-персонажей. Некоторые проекты являются как бы 

самопрезентующимися — это спектакли, концерты, живые газеты и т. д. Пре

зентацию проектов, завершающихся изготовлением моделей, макетов, поде

лок, организовывают специальным образом. 

Проект – это самостоятельная творческая работа, от идеи до её вопло

щения выполненная под руководством учителя. С проектом как видом рабо

ты учащиеся знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во 

внеурочное время. 

Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные зна

ния и умения (технико-технологические, художественные, математические, 

естественнонаучные и др.) и составляющие творческого мышления, которые 

осваиваются и формируются в первую очередь на уроках. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно зна

чимый продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная ра

бота, социальная помощь. 

Проекты по содержанию могут быть технологические, информацион

ные, комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информаци

онное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или 

моделями объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные, группо

вые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По продолжительности 

проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в объ

ёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем мень

ше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и 

оформлении проекта. В качестве проектных заданий предлагаются конструк

торско-технологические, а также художественно-конструкторские задачи, 

включающие и решение соответствующих практико-технологических вопро

сов; задания, связанные с историей создания материальной культуры челове

чества. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, 

практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким 

компонентом проектной деятельности является первый этап – интеллекту
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альный поиск. При его организации основное внимание уделяется наиболее 

существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла (от

носительно возможного устройства изделия в целом или его части, относи

тельно формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и 

т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В про

цессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, 

энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разраба

тывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чер

тежи), подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в веще

ственном виде с внесением необходимых корректировок или практическая 

деятельность общественно полезного характера. 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ 

полученного результата и доказательство его соответствия поставленной це

ли или требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненно

го проекта является соблюдение в изделии (деятельности) требований или 

условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сооб

щение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проек

тов, особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, прояв

лением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству других. 
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Личностные и метапредметные результаты 

образовательного процесса в 1-м классе 

результаты формируемые  умения средства формирования 

личностные  формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им 

в самоорганизации и саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориен

тироваться в информационном пространстве, разви

тие критического и творческого мышления.  

 

организация на уроке  

парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной зада

чей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 

 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в позна

вательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учеб

ном сотрудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках 

поиска, анализа и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

 - основам смыслового чтения художественных и познава-

тельных текстов, выделять существенную информацию из текс-

тов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интер

нета; 
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коммуникативные 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполни

теля, критика). 

 умение координировать свои усилия с усилиями других.  

o формулировать собственное мнение и позицию; 

o договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ори

ентироваться на позицию партнера в общении и взаимодей

ствии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различ

ных позиций в сотрудничестве 

 учитывать разные мнения и интересы и обосно

вывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координиро

вать ее с позициями партнеров в сотрудниче

стве при выработке общего решения в совмест

ной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех его участни

ков; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
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             Образовательный стандарт нового поколения ставит перед началь

ным образованием новые цели. Теперь в начальной школе ребенка должны 

научить не только читать, считать и писать, чему и сейчас учат вполне 

успешно. Ему должны привить две группы новых умений. Речь идет, во-

первых, об универсальных учебных действиях, составляющих основу уме

ния учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа 

и интерпретации информации. Во-вторых, речь идет о формировании у де

тей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазви

тии. 

Эти задачи позволяет успешно решать проектная деятельность. 

        Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, 

в основе которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, уме

ний самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в ин

формационном пространстве, развитие критического и творческого мыш

ления.  

         Проектная деятельность может быть эффективно использована, начи

ная с начальной школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а ор

ганично дополняя, расширяя ее. Учебная программа, которая последова

тельно применяет этот метод, строится как серия взаимосвязанных проек

тов, вытекающих из тех или иных жизненных задач. От ребенка требуется 

умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться 

успеха, ему приходится добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. Идеальным считается тот проект, для ис

полнения которого необходимы различные знания, позволяющие разре

шить целый комплекс проблем. 

Возрастные психолого-физиологические особенности детей 

младшего школьного возраста 

При работе по методу проектов необходимо учитывать психолого-

физиологические особенности младших школьников. 

Темы проектов учащихся этого возраста должны быть тесно связаны 

с предметным содержанием. Поэтому значительная часть учебного време

ни, отведенного на повторение и закрепление изученного материала, мо

жет быть использована для организации проектной деятельности. 
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Проблема проекта, обеспечивающая мотивацию включения 

в самостоятельную работу, должна находиться в зоне ближайшего разви

тия. 

Длительность выполнения проекта или исследования целесообразно 

ограничить 1-4 неделями в режиме урочно-внеурочных занятий или 1-

2 сдвоенными уроками. 

Однако на традиционных занятиях, начиная с 1 класса, учитель по

степенно должен формировать у младших школьников умения 

по отдельным элементам проектной и исследовательской деятельности 

(целеполагание, формулирование вопросов, рефлексия, планирование дей

ствий, работа с различными источниками информации и так далее). 

          На этой ступени обучения особую роль играют групповые проекты. 

Индивидуальные проекты также могут быть собраны под эгидой общей 

темы или формы презентации продукта (например, книга, выставка, викто

рина, панно и т.п.).  

Как обеспечить эффективность проектной деятельности учащихся? 

Для того чтобы создать условия для эффективной самостоятельной твор

ческой проектной деятельности обучающимся необходимо: 

  

1. Провести подготовительную работу.  

Учащемуся понадобятся до определённой степени сформированные спе

цифические умения и навыки проектирования для самостоятельной рабо

ты. 

Формирование их целесообразно проводить не только в процессе работы 

над проектом, но и в рамках традиционных занятий, когда они осваивают

ся поэтапно как общешкольные (надпредметные). 

Например, проблемное введение в тему урока, постановка цели урока сов

местно с учащимися, совместное или самостоятельное планирование вы

полнения практического задания, групповые работы на уроке, в том числе 

и с ролевым распределением работы в группе, самоанализ и самооценка, 

рефлексия. 

Следующие умения и навыки проектной деятельности нужно формировать 

в процессе работы над проектом или вне его: 

а) выдвижение идеи (мозговой штурм), целеполагание и формулирование 

задачи, выдвижение гипотезы, обоснованный выбор способа или метода, 
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пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ 

и рефлексия; 

б) презентационные: построение устного доклада (сообщения) 

о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации 

(продукта) результатов деятельности, изготовление предметов наглядно

сти, подготовка отчёта о проделанной работе; 

в) слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, вза

имодействовать внутри группы, 

г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, 

в гипертексте, в Интернет, формулирование ключевых слов; 

д) информационные: выделение главного, приём и передача информации, 

представление в различных формах, упорядоченное хранение и поиск; 

  

2. Учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающих-

ся. 

Важно помнить, интерес к работе и посильность во многом определяют 

успех. В рамках проектной деятельности предполагается, что проблемный 

вопрос предлагают учащиеся. Но в условиях начальной школы допустимо 

представление вопроса учителем или помощь ученикам во время его фор

мулирования.  

  

3. Обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом — мо-

тивацию. 

          Мотивация является незатухающим источником энергии для само

стоятельной деятельности и творческой активности. Для этого нужно еще 

на старте педагогически грамотно сделать погружение в проект, заинтере

совать проблемой, перспективой практической и социальной пользы. 

В ходе работы включаются заложенные в проектную мотивационные ме

ханизмы. 

  

4. Внимательно относиться к выбору основополагающего вопроса 

проекта. 

Весь проект имеет какой-либо основополагающий вопрос. Если этот во

прос интересен учащимся, то и проект будет успешен. Иначе говоря, вот 

откуда значимость проблемы для обучающихся. При необходимости его 

нужно корректировать.  
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5. Создавать группу не более 5- 8 человек. 

Для работы над проектом класс разбивается на группы. Каждая из этих 

групп будет работать над одним из подвопросов, так называемым «про

блемным вопросом».  

  

6. Учитывать возможность учебных предметов для реализации про-

ектной деятельности. 

Относительно низкую эффективность реализации проектной деятельности 

учащихся имеют такие предметы, как родной язык, литературное чтение, 

математика. Реализация проектной деятельности по этим дисциплинам 

лучше всего происходит во внеклассной деятельности, особенно в форме 

межпредметных проектов. 

Наибольшую эффективность имеют такие учебные предметы, как окружа

ющий мир (природоведение), иностранные языки, информатика, изо, тех

нология. Преподавание данных дисциплин не только допускает, но и тре

бует введения метода проекта как в классно-урочную, так и во внеурочную 

деятельность учащихся. 

  

7. Учесть и избежать «подводных камней». 

Первая опасность – подменить деятельность выполнением задания, сде

лать многое за детей, перепоручить родителям. Чтобы этого не случилось, 

учителю необходимо работать в стиле педагогической поддержки. 

Вторая опасность – при выполнении исследовательского проекта не пре

вратить проект в реферат. 

Конечно, исследовательский проект предполагает изучение каких-либо 

научных работ, грамотное изложение их содержания. Но проектант должен 

иметь собственную точку зрения на рассматриваемое явление, собствен

ный угол зрения, под которым он будет рассматривать источники. 

Третья опасность – переоценка результата проекта и недооценка его про

цесса. 

         Чтобы оценка балы максимально объективной и разносторонней, 

необходимо внимательно отнестись к составлению и последующему ана

лизу самим ребенком своей работы 

Как подготовить детей к проектно-исследовательской деятельности? 

     Приступая к созданию проекта, обучающийся должен владеть: 

 необходимыми знаниями, умениями и навыками (стартовыми ЗУНами) 

в содержательной области проекта; 
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 специфическими умениями и навыками проектирования для самостоя

тельной работы. 

          В связи с этим метод проектов начинаем реализовывать с 1 класса. В 

1-ом классе основное внимание уделяем развитию умений и навыков про

ектирования и исследовательской деятельности, привитию интереса к по

знавательной деятельности, расширению детского кругозора. Эти умения 

затем совершенствуются в последующих классах. 

       В рамках традиционных учебных занятий используют: 

 проблемное введение в тему урока; 

 постановку цели и задач урока совместно с учащимися; 

 совместное или самостоятельное планирование выполнения практиче

ского задания; 

 групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением 

работы в группе; 

 выдвижение идеи (мозговой штурм); 

 постановку вопроса (поиск гипотезы); 

 формулировку предположения (гипотезы); 

 обоснованный выбор способа выполнения задания; 

 составление аннотации к прочитанной книге, картотек; 

 поиск дополнительной литературы; 

 подготовку доклада (сообщения); 

 самоанализ и самооценку, рефлексию; 

 поиск альтернативных способов решения проблемы и т.п. 

Обеспечение заинтересованности детей в работе над проектом 

           Мотивация является незатухающим источником энергии для само

стоятельной деятельности и творческой активности. Для этого нужно еще 

на старте педагогически грамотно сделать погружение в проект, заинтере

совать проблемой, перспективой практической и социальной пользы. Если 

основополагающий вопрос проекта интересен учащимся, то и проект будет 

успешен.  

Общие правила для педагогов – руководителей проектов 

 Старайтесь подходить ко всему творчески, боритесь с банальными 

решениями. 

 Ориентируйтесь на процесс исследовательского поиска, а не только 

на результат. 
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 Стремитесь открыть и развить в каждом ребенке его индивидуаль

ные наклонности и способности. 

 Старайтесь меньше заниматься наставлениями, помогайте детям 

действовать независимо,  

 Оценивая, помните – лучше десять раз похвалить ни за что, чем один 

раз ни за что критиковать. 

 Помните о главном педагогическом результате – не делайте за уче

ника то, что он может сделать самостоятельно. 

 Не сдерживайте инициативы детей.  Учите детей действовать неза

висимо, приучайте их к навыкам оригинального решения проблем, 

самостоятельным поискам и анализу ситуаций. 

 Учите способности добывать информацию, а не проглатывать ее в 

готовом виде. 

 Старайтесь обучать школьников умениям анализировать, синтезиро

вать, классифицировать получаемую ими информацию. 

Роль учителя в проектной деятельности 

           Она своеобразна. Главное правило, о котором должен помнить учи

тель: я выступаю не как толкователь готовых знаний и их транслятор, а как 

равноправный соучастник их добывания. Я некий вдохновитель для исследо

вательской деятельности учащихся.  

          Если на первом этапе я предлагаю ребятам общую тему для их творче

ской работы, то на 3 этапе ученики самостоятельно выбирают тему, которую 

им интересно решить. Здесь я только помогаю последовательно определить 

цели и правильно наметить пути преодоления каждого этапа. 

        Вывод: проектная деятельность способствует формированию клю-

чевых компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям 

жизнедеятельности. Выводит процесс обучения и воспитания из стен 

школы в окружающий мир. 

Примерные критерии оценок проектной деятельности: 

1. Самостоятельность работы над проектом 

2. Актуальность и значимость темы 

3. Полнота раскрытия темы 
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4. Оригинальность решения проблемы 

5. Артистизм и выразительность выступления 

6. Как раскрыто содержание проекта в презентации 

7. Использование средств наглядности, технических средств 

Последовательность работы над проектом  

Технологический  (творческий) проект 

 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому нужен 

проект? 

1. Сделать подарок. 

2. Подготовиться к празднику. 

3. Что-то другое… 

Что будем делать? 1. Обсуждаем и выбираем изделие (-я). 

2. Определяем конструкцию изделия. 

3. Подбираем подходящие материалы. 

4. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

5. Выбираем лучший вариант. 

Как делать? 1. Подбираем технологию выполнения. 

2. Продумываем возможные конструкторско-технологические 

проблемы и их решение. 

3. Подбираем инструменты. 

 

2-й этап. Выполнение проекта 

Воплощаем замысел 1. Распределяем роли или обязанности (в коллективном и груп

повом проекте). 

2. Изготавливаем изделие. 

3. Вносим необходимые дополнения, исправления (в конструк

цию, технологию). 

4.  

3-й этап. Защита проекта 

Что делали и как? 1. Что решили делать и для чего. 

2. Как рождался образ объекта. 

3. Какие проблемы возникали. 

4. Как решались проблемы. 

5. Достигнут ли результат. 

Планируемые результаты. 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

В ходе решения системы проектных задач 

у младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анали

зировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, 
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 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных  до

кладов; 

 объяснять, доказывать и защищать 

свои идеи. 

 

ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей дея

тельности); 

 Моделировать (представлять способ дей

ствия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодей

ствовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументи

ровано отклонять точки зрения других). 

 

 

Учебно-тематический план внеурочной проектно-

исследовательской деятельности «Юный исследователь»
 

1 класс (66 часов) 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Дата проведения 

1.  Что такое исследование? 2  

2.  Как задавать вопросы? 3  

3.  Как выбрать тему исследования? 4  

4.  Учимся выбирать дополнительную 

литературу (экскурсия в библиотеку) 
1 

 

5.  

 Библиотечное занятие «Знакомство 

с информационными справочника

ми» (продолжение темы «Учимся 

выбирать дополнительную литера

туру») 

4 

 

6.  Наблюдение как способ выявления 

проблем. 
4 

 

7.  
 Совместное или самостоятельное 

планирование выполнения практи

ческого задания 

6 
 

8.  
Выдвижение идеи (мозговой 

штурм). Развитие умения видеть 

проблемы. 

4 
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9.  

Постановка вопроса (поиск гипо

тезы). Формулировка предполо

жения (гипотезы) 
4 

 

10.  
 Развитие умения выдвигать гипоте

зы. Развитие умений задавать вопро

сы. 

6 

 

11.  
 Экскурсия как средство стимулиро

вания исследовательской  деятель

ности детей 

1 

 

12.  
Обоснованный выбор способа вы

полнения задания 
5 

 

13.  
Составление аннотации к прочи

танной книге, картотек 
2 

 

14.  
Учимся выделять главное и второ

степенное. Как делать схемы? 
5 

 

15.  
Методика проведения самостоятель

ных исследований. Коллективная 

игра-исследование. 

5 
 

16.   Индивидуальные творческие рабо

ты на уроке по выбранной тематике 
5  

17.  
 Выставки творческих работ –  сред

ство стимулирования проектной де

ятельности детей. 

3 
 

18.  Анализ исследовательской деятель

ности. 
2 

 

Итого:  66 часов 

 

Содержание занятий. 

 

Тема 1. Что такое исследование? – 2 часа  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

Тема 2. Как задавать вопросы? – 3 часа 
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Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском 

поиске.  Как задавать вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования. 

Тема 3. Как выбрать тему исследования? – 4 часа 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического 

мышления. Игра на развитие наблюдательности. 

Тема 4. Учимся выбирать дополнительную литературу (экскурсия в 

библиотеку).  – 1час 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 5. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными спра-

вочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную 

литературу»)- 4 часа 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 6. Наблюдение как способ выявления проблем. – 4 часа 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать 

умение находить предметы по их описанию, назначению, др. 

Тема 7. Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания.- 6 часов 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь 

учащихся. Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

Тема 8. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть 

проблемы.- 4 часа 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть пробле

му.  

Тема 9. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предпо-

ложения (гипотезы). – 4 часа 

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Тема 10. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений зада-

вать вопросы.- 6 часов 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  
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Тема 11. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  

деятельности детей.- 1час 

Заочная экскурсия в прошлое.  

Тема 12. Обоснованный выбор способа выполнения задания.- 5 часов 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. Ар

гументы. 

Тема 13. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек.- 2 часа 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по 

прочитанной книге. 

Тема 14. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схе-

мы?- 5 часов 

Учиться строить схемы «Дерево Паук».  

Тема 15. Методика проведения самостоятельных исследований. – 4 часа 

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Тема 16.Коллективная игра-исследование.- 1 час 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 

Тема 17. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной 

тематике. – 5 часов 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки твор

ческих работ. 

Тема 18. Выставки творческих работ –  средство стимулирования про-

ектной деятельности детей.- 3 часа 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Тема 19. Анализ исследовательской деятельности.- 2 часа 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над 

умением анализировать и делать выводы. 

Тематическое планирование. 2 класс (68 часов) 

 

№ 
 

Тема 

Кол-во 

часов 

Дата про-

ведения 
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1.  
Что можно исследовать? Формулирование 

темы. 
2 

 

2.  Как задавать вопросы? Банк идей. 4 
 

3.  Тема, предмет, объект исследования. 4 
 

4.  Цели и задачи исследования. 4 
 

5.  Учимся выделять гипотезы. 5 
 

6.  
Организация исследования. (Практическое 

занятие.) 

4 

 

 

7.  
Наблюдение и наблюдательность. 

Наблюдение как способ выявления проблем. 

6 

 

 

8.  Коллекционирование. 4 
 

9.  
Экспресс-исследование «Какие коллекции 

собирают люди» 
3 

 

10.  Сообщение о своих коллекциях. 2 
 

11.   Что такое эксперимент. 3 
 

12.  
Мысленные эксперименты и эксперименты 

на моделях 2 
 

13.  Сбор материала для исследования. 6 
 

14.  Обобщение полученных данных. 4 
 

15.  Как подготовить результат исследования. 2 
 

16.  Как подготовить сообщение. 3 
 

17.  
Подготовка к защите. (практическое заня

тие.) 

5 

 

 

18.  Индивидуальная консультация. 2 
 

19.  Подведение итогов. Защита. 3 
 

Итого   68 часов 
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Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы – 2 часа 

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие 

формулирования темы. 

Тема 2. Как задавать вопросы? Банк идей - 4 часа 

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».  

Тема 3. Тема, предмет, объект исследования – 4 часа 

 Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование 

актуальности выбора темы исследования. Предмет исследования как пробле

ма в самой теме исследования. Какими могут быть исследования.  

Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 

Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать акту

альность темы. 

Тема 4. Цели и задачи исследования – 4 часа 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процес

са, его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследова

ния. 

Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 

Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

Тема 5. Учимся выдвигать гипотезы – 5 часов 

Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что 

такое провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить 

гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…, предполо

жим…, допустим…, возможно…, что, если… 

Практические задания: “Давайте вместе подумаем”,  “Что бы произошло, ес

ли бы волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на 

Земле?”, “Придумай как можно больше гипотез и провокационных идей” и 

др. Знать: как создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить гипотезы, раз

личать провокационную идею от гипотезы. 

Тема 6. Организация исследования(практическое занятие) –  4 часа 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с 

основными доступными детям методами исследования:  подумать самостоя

тельно;  посмотреть книги о том, что исследуешь;  спросить у других людей;  

познакомиться с кино- и телефильмами по теме своего исследования; обра

титься к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети Интер

нет; понаблюдать; провести эксперимент. 

Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в 

ходе изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и 

т.д.). 

Знать:- методы исследования, 

Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, 

задавать вопросы, составлять план работы, находить информацию. 

Тема 7.  Наблюдение и наблюдательность.  Наблюдение как способ вы-

явления проблем – 6 часов 
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  Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преиму

ществ и недостатков (показать наиболее распространенные зрительные ил

люзии) наблюдения. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Инфор

мация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. Знакомство с прибо

рами, созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.). 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точ

ности предмет”, “Парные картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки 

художника”. 

Знать: - метод исследования – наблюдение 

Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д. 

Тема 8.  Коллекционирование  - 4 часа 
Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое коллек

ционирование. Кто такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как 

быстро собрать коллекцию. 

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

Знать:- понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция 

Уметь:- выбирать тему для коллекционирования,  собирать материал. 

Тема 9. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» -3 

часа 

Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Тема 10. Сообщение о своих коллекциях – 2 часа 

Выступления учащихся о своих коллекциях. 

Тема 11. Что такое эксперимент – 3 часа 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

 Самый главный способ получения информации. Что знаем об эксперименти

ровании. Как узнать новое с помощью экспериментов. Планирование и про

ведение эксперимента. 

 Практическая работа. 

Знать:- понятия  - эксперимент и экспериментирование 

Уметь: планировать эксперимент,  находить новое с помощью эксперимента. 

Тема 12. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях – 2 часа 

Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 

Тема 13. Сбор материала для исследования  - 6 часов 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы иссле

дования. 

 Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведе

ний (обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, 

символы и др.). 

Знать: правила и способы сбора материала 

Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться 

способами фиксации материала. 

Тема 14. Обобщение полученных данных  - 4 часа 

  Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 



698 
 

 Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор 

главного. Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, 

“Расположи материал в определенной последовательности”. 

Знать: способы обобщения материала 

Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить 

главное.  

Тема 15.  Как подготовить сообщение о результатах исследования и под-

готовиться к защите – 2 часа 

Составление плана подготовки к защите проекта. 

Тема 16. Как подготовить сообщение – 3 часа 

 Сообщение, доклад. 

 Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследо

вании. Как выделить главное и второстепенное. 

Знать: правила подготовки сообщения. 

Уметь: планировать свою работу  “Что сначала, что потом”, “Составление 

рассказов по заданному алгоритму” и др. 

Тема 17.  Подготовка к защите  - 5 часов 

 Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: 

“Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопро

сы”. 

Тема 18. Индивидуальные консультации  - 2 часа 

Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих 

в микрогруппах или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной 

защите. 

Тема 19.  Подведение итогов работы  - 3 часа 

Анализ своей проектной деятельности. 

Тематическое планирование. 3 класс (68 часов) 

№ Тема 
Количество 

часов 

Дата про-

ведения 

1.  
Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь. 
2  

2.  
Как выбрать тему проекта? Обсуждение 

и выбор тем исследования. 
4  

3.  
Как выбрать друга по общему интересу? 

(группы по интересам) 
2  

4.  Какими могут быть  проекты? 4  

5.  

Формулирование цели, задач исследова

ния, гипотез. 4  
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6.  
Планирование работы. 4  

7.  

Знакомство с методами и предметами 

исследования. Эксперимент познания в 

действии. 
6  

8.  

Обучение анкетированию, социальному 

опросу, интервьюированию. 4  

9.  

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор 

и составление списка литературы по те

ме исследования. 
4  

10.  Анализ прочитанной литературы. 6  

11.  Исследование объектов. 4  

12.  
Основные логические операции. Учимся 

оценивать идеи, выделять главное и вто

ростепенное. 

4  

13.  
Анализ и синтез. Суждения, умозаклю

чения, выводы. 
4  

14.  
Как сделать сообщение о результатах ис

следования 2  

15.  Оформление работы.  4  

16.  
Работа в компьютерном классе. Оформ

ление презентации. 4  

17.  

Мини конференция по итогам собствен

ных исследований 

 

2  

18.  Анализ исследовательской деятельности. 2  

Итого   68 часов 

  Содержание занятий. 

 

Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь -2 часа 

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на 

мир чужими глазами». 



700 
 

Тема 2. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследова-

ния – 4 часа 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследова

ния. Памятка «Как выбрать тему». 

Тема 3. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) 

– 2 часа 

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 4. Какими могут быть  проекты? – 4 часа 

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Тема 5. Формулирование цели, задач исследования, гипотез – 4 часа 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для 

достижения поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Тема 6. Планирование работы – 4 часа 

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Тема 7. Знакомство с методами и предметами исследования. Экспери-

мент познания в действии – 4 часа 

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет 

исследования в своём проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

Тема 8. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюирова-

нию – 4 часа 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Тема 9. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования – 4 часа 

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Тема 10.  Анализ прочитанной литературы – 6 часов 

Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно 

записывать литературу, используемую в проекте. 

Тема 11. Исследование объектов – 4 часа 

Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах 

учащихся. 

Тема 12. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выде-

лять главное и второстепенное – 4 часа 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Соста

вить рассказ по готовой концовке. 

Тема 13. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы – 4 часа 

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на 

развитие анализировать свои действия и делать выводы. 

Тема 14. Как сделать сообщение о результатах исследования – 2 часа 
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Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Тема 15. Оформление работы – 4 часа 

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Тема 16. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 4 

часа 

Работа на компьютере – создание презентации. 

Тема 17. Мини конференция по итогам собственных исследований – 2 

часа 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Тема 18. Анализ исследовательской деятельности – 2 часа 

Анализ своей проектной деятельности. 

Тематическое планирование 4 класс (68 часов) 

№ Тема занятия 

Количе-

ство ча-

сов 

Дата 

проведе-

ния 

1.  

Знания, умения и навы

ки, необходимые в ис

следовательской рабо

те. 

2 

 

2.  Культура мышления. 4 
 

3.  
Умение выявлять проблемы. Ассо

циации и аналогии. 
4 

 

4.  
Обсуждение и выбор тем исследо

вания, актуализация проблемы. 
4 

 

5.  
Целеполагание, актуализация про

блемы, выдвижение гипотез. 
4 

 

6.  Предмет и объект исследования. 4 
 

7.  

Работа в библиотеке с каталогами. 

Отбор литературы по теме иссле

дования. 
2 

 

8.  

Ознакомление с литературой по 

данной проблематике, анализ мате

риала. 
4 
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9.  

Наблюдение и экспериментирова

ние. 4 
 

10.  Техника экспериментирования 4 
 

11.  

Наблюдение наблюдательность. 

Совершенствование техники экспе

риментирования. 
4 

 

12.  Правильное мышление и логика. 4 
 

13.  Что такое парадоксы 4 
 

14.  
Обработка и анализ всех получен

ных данных. 
6 

 

15.  
Работа в компьютерном классе. 

Оформление презентации. 
6 

 

16.  
Подготовка публичного выступле

ния. Как подготовиться к защите. 2 
 

17.  
Защита исследования перед одно

классниками. 3 
 

18.  Выступление на школьной НПК. 1 
 

19.  
Итоговое занятие. Анализ исследо

вательской деятельности. 2 
 

Итого   68 часов 

 

 

Содержание занятий. 

Тема 1.  Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской 

работе. 

Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 

Тема 2.  Культура мышления. 

Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ». 

Тема 3. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 

Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 
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Тема 4.  Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация пробле-

мы. 

Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. 

Работа над актуальностью выбранной проблемы. 

Тема 5. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 

Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме ис

следования. 

Тема 6. Предмет и объект исследования. 

Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 

Тема 7. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 

исследования. 

Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 

Тема 8. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ 

материала. 

Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала 

для работы. 

Тема 9.  Наблюдение и экспериментирование.   

Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 

Тема 10.  Техника экспериментирования. 

Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем». 

Тема 11.  Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования. 

Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

Тема 12.  Правильное мышление и логика. 

Задания на развитие мышления и логики. 

Тема 13.   Обработка и анализ всех полученных данных.  

Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 

Тема 14.  Что такое парадоксы. 

Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 
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Тема 15.  Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 

Выполнение презентации  к проекту. Подбор необходимых картинок. Со

ставление альбома иллюстраций. Выполнение поделок. 

Тема 16.  Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к 

защите.  

Составление плана выступления.  

 Тема 17.   Защита исследования перед одноклассниками. 

Тема 18.   Выступление на школьной НПК.  

Презентация проекта на школьной НПК. 

Тема 19.  Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности.  

Анализ исследовательской деятельности. Выводы. 

Методические пособия. 

Для учителя 

1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

школьников. Издательство «Учебная литература»,  дом «Фёдоров», 

2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших 

школьников. Издательство дом «Фёдоров». 2011                                                     

3. М.В. Дубова  Организация проектной деятельности младших школьни

ков. Практическое пособие для учителей начальных классов. - М. 

БАЛЛАС,2012 

 

Для  обучающихся:                                  

1. Рабочая тетрадь. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для 

младших школьников. Издательство дом «Фёдоров». 2011 

2. Рабочая  тетрадь , Р.Ф Селисова  Учусь создавать проекты.   Издатель

ство        "РОСТкнига", 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Рабочая тетрадь для младших школьников. Савенков                                                                                                                                                   

А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления  . Из

дательство дом                   «Фёдоров». 2011 

4. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

5. Интернет  - ресурсы  

6. А.В.Горячев, Н.И. Иглина  "Всё узнаю, всё смогу". Тетрадь для детей и 

взрослых по освоению проектной технологии в начальной школе.- М. 

БАЛЛАС,2011 
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Интернет – ресурсы для реализации программы 

1. Занимательные научные опыты для детей   

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10o.shtml  

2. Познавательные опыты для детей 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10g.shtml 

3. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10f.shtml 

4. «Жидкие» фокусы http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10k.shtml 

5. Занимательные опыты на кухне 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10m.shtml 

6. Изучаем химию - ставим опыты вместе с детьми 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10d.shtml 

 

ПРОГРАММА 

Внеурочной деятельности  

Художественно-эстетическое направление 

«Волшебный мир бумаги» (1 – 4 классы) 

I. Общая характеристика курса «Волшебный мир бумаги» 

           Программа внеурочной деятельности «Волшебный мир бумаги»  раз

работана и    составлена в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом начального образования 2009 года, на основе рекомендаций по 

организации внеурочной деятельности (примерные программы ОНО). 

               Программа «Волшебный мир бумаги» является модифицированной 

образовательной программой дополнительного образования детей, имеет 

культурологическую направленность, которая является важным направлени

ем в развитии и воспитании. Программа предполагает развитие у детей ху

дожественного вкуса и творческих способностей. 

В проекте Федерального компонента государственного Образователь

ного стандарта общего образования одной из целей, связанных с модерниза

цией содержания общего образования, является гуманистическая направлен

ность образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала.  

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10o.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10g.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10f.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10k.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10m.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10d.shtml
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Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направ-

ленность, которая является важным направлением в развитии и воспитании. 

Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество обладает не

обходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. Про

грамма предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве 

не потеряло своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, 

который доступен каждому. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего дет

ства. Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещё 

и тем, что данный материал даёт большой простор творчеству. Бумажный 

лист помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, конструкто

ром, а самое главное — безгранично творческим человеком. Претерпевая ко

лоссальные изменения с древних времён, бумага в современном обществе 

представлена большим многообразием. 

Обычный материал — бумага — приобретает новое современное 

направление, им можно работать в разных техниках. 

Бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги, распро

страненная и в наше время, получившая название “квиллинг". “Квиллинг” 

открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и художествен

ные возможности. 

Программа построена “от простого к сложному”. Рассматриваются раз

личные методики выполнения изделий из бумаги и картона с использованием 

самых разнообразных техник (бумагокручение, конструирование, мозаика, 

аппликация). 

Волшебный мир бумаги — так называется курс. Он предлагает развитие ре

бенка в самых различных направлениях: конструкторское мышление, худо

жественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление. Все 

это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично 

развитой личностью. Создавая свой мир из бумаги, ребенок готовится стать 

созидателем доброго мира.  
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             Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды об

щения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и 

его самореализации. 

Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое раз

витие детей в процессе овладение элементарными приемами техники квил

линга, как художественного способа конструирования из бумаги.  

Задачи программы: 

Обучающие  

1. Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квил

линга.  

2. Обучать различным приемам работы с бумагой. 

3. Формировать умения следовать устным инструкциям.  

4. Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь 

ребенка специальными терминами.  

5. Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квил

линга.  

Развивающие:  

1. Развивать внимание, память, логическое и пространственное вообра

жения.  

2. Развивать мелкую моторику рук и глазомер.  

3. Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей.  

4. Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, разви

вать глазомер.  

5. Развивать пространственное воображение.  

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к искусству квиллинга.  

2. Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.  

3. Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуника

тивные способности детей.  
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4. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать мате

риал, содержать в порядке рабочее место.  

5. Принципы, лежащие в основе программы: 

6. доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

7. наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

8. демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

9. научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоре

тической основы). 

Данная программа основывается на следующих принципах: 

  Принцип культуросообразности предполагает, что  художественное 

творчество должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры  

и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных  нацио

нальных культур,  специфическими особенностями, присущими традициям 

тех или иных регионов, не противоречащих общечеловеческим ценностям. 

  Принцип природосообразности предполагает, что процесс художе

ственного творчества школьников должен основываться на научном понима

нии взаимосвязи естественных и социальных процессов,  согласовываться с 

общими законами развития природы и человека, воспитывать школьника со

образно полу и возрасту, а также формировать у него ответственность за раз

витие самого себя. 

Принцип коллективности применительно к художественному творче

ству предполагает, что художественное воспитание и образование даёт юно

му человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, 

может создать условия для позитивно направленных самопознания, эстетиче

ского самоопределения, художественно – творческой самореализации. 

Принцип диалогичности  предполагает, что духовно – ценностная ори

ентация детей и их развитие осуществляется в процессе взаимодействия пе

дагога и учащихся в художественной деятельности, содержанием которого 

являются эстетические ценности, а также совместное продуцирование худо

жественных ценностей. Диалогичность требует не столько равенства, сколь

ко искренности и взаимного понимания, признания и принятия. 
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Принцип патриотической направленности предусматривает обеспече

ние субъективной значимости для школьников идентификации себя с Росси

ей, народами России, российской культурой, природой родного края. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию 

всей деятельности педагога на подготовку и «выведения ребёнка в самостоя

тельное проектное действие, развёртываемое в логике замысел – реализация - 

рефлексия. В ходе  проектирования перед  ребёнком всегда стоит задача 

представить себе ещё не существующее, но то, что он хочет, чтобы появи

лось в результате его активности, порождение чего-нового, отличающегося 

своей неповторимостью, оригинальностью. 

Принцип диалога культур в программе в сфере художественного твор

чества предполагает:  

 рассмотрение художественного творчества как диалога культур поко

ления современных детей  с поколением предшествующих эпох; 

 рассмотрение самостоятельного коллективного художественного твор

чества как диалога культур всех участников коллектива. 

Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределения в 

художественном творчестве – процесс формирования личностью собственно

го осмысленного и ответственного эстетического отношения к действитель

ности. Предпосылками формирования способности эстетического самоопре

деления у ребёнка служат обострённость восприятия эстетического и воз

растная сензитивность к самоопределению. 

       Основная идея программы в том, что внеурочная художественная дея

тельность  нацелена в первую очередь на духовно-нравственное развитие и 

воспитание ребёнка, а уж потом на развитие специальных предметных спо

собностей художественного творчества.                                 

 

 Формы и методы занятий. 

 В процессе занятий используются различные формы занятий: 

 традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, иг

ры, праздники, конкурсы, соревнования и другие.  

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 
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 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблю

дение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают го

товую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и осво

енные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 эвристический – проблема формируется детьми, ими же предлагаются 

способы её решения; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фрон

тальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение про

блем. 

                                    II.  Описание места  курса в учебном плане 

Программа кружка «Волшебный мир бумаги» рассчитана на 4 года. На 

реализацию программы отводится 2 часа в неделю, общий объём реализации 

1 класс 66 часов, 2 – 4 классы - 68 часов в год.  

                      III.  Описание ценностных ориентиров содержания курса 

         Содержание программы «Волшебный мир бумаги» способствует фор

мированию таких национальных ценностей, как: 

 Патриотизм – любовь к своему народу; 

 Труд и творчество – уважение к труду, настойчивость в овладении 

умениями, целеустремленность, творческие решения; 

 Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

эстетическое развитие. 
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IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освое-

ния курса 

Личностные. 

У учащихся будут сформированы: 

 Положительное отношение и интерес к занятиям квиллингом, 

 Осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями, 

 Способность к самооценке. 

Могут быть сформированы: 

 Устойчивый интерес к занятиям квиллингом, 

 Умение оценивать трудность предлагаемого задания, 

 Чувство ответственности при работе в группе. 

Предметные. 

В результате обучения по данной программе учащиеся:  

 научатся различным приемам работы с бумагой; 

 будут знать основные геометрические понятия и базовые формы квил

линга; 

 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; создавать изделия квиллинга, пользуясь инструкционными 

картами и схемами; 

 будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

квиллинга; 

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображе

ние; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творче

ские способности и фантазию. 

 познакомятся с искусством бумагокручения; 

 овладеют навыками культуры труда; 

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки ра

боты в коллективе.   

 овладение способами самопознания, рефлексии;  

 усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях 

взаимодействия, об организации собственной частной жизни и быта. 
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Метапредметные 

Регулятивные 

 организовывает свое рабочее место; 

 удерживает организованное поведение во время урока; 

 понимает учебную задачу; 

 составляет элементарный план действий при работе под руководством 

учителя; 

 осуществляет контроль выполненной работы по образцу под руковод

ством учителя. 

Коммуникативные:  

 высказывает предположение по поводу способа действия; 

 оценивает свою работу по совместно выбранным критериям под руко

водством учителя; 

 умеет выражать свои мысли в устной форме; 

 умеет задавать простые вопросы по учебному материалу; 

 вступает в диалог под руководством учителя; 

 умеет слушать и понимать речь других; 

 оказывает взаимопомощь в сотрудничестве под руководством учителя 

Познавательные: 

 пользуется моделями, схемами; 

 сравнивает и группирует предметы и их образы; 

 умеет строить рефлексивные высказывания с помощью учителя. 

V. Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны 

иметь представление: 

 о возможности различных видов работ с бумагой; 

 о свойствах бумаги; 

знать: 

 термины, обозначающие технику изготовления изделий и их значение; 

 названия инструментов, приспособлений и правила работы; 

 разные приемы разметки деталей из бумаги; 

 способы соединения деталей; 

уметь: 
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 вырезать из бумаги детали прямоугольные, в форме круга, овала, выре

зать         симметрично; 

 складывать бумагу по прямой и кривой линии, в том числе и приемом 

гофрирования; 

 экономно размечать детали на бумаге; 

 соединять детали разными способами; 

 ориентироваться в задании на точное повторение образца; 

 самостоятельно ориентироваться в задании на творческое воображение; 

 планировать последовательность выполнения действий при работе по 

образцу; 

 контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после 

ее завершения. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников в 

сфере художественно-прикладного творчества распределяется по трём уровня 

Первый уровень результатов - приобретение школьниками знаний о 

способах работы с бумагой, видах бумаги, областях её применения,  видах 

работы с бумагой, освоение приёмов создание композиций. Изготовление 

объекта демонстрации под руководством педагога.   

Второй  уровень результатов - самостоятельное изготовление отдель

ных объектов композиции.  Создание художественных образов на основе  

примеров, консультаций и советов педагога. Самостоятельное изготовление 

объектов демонстрации. 

Третий  уровень результатов – получение школьниками знаний о тра

дициях, истории данного вида творчества, его культурной принадлежности. 

Самостоятельное создание композиции в соответствие с требованиями  ди

зайна. Умение создавать художественный образ, раскрывающий основную 

идею композиций. Самостоятельный выбор приёмов для создания проекта в 

сфере художественно – прикладного творчества. Умение представить соб

ственные разработки зрителям, экспертам. 

VI. Содержание курса 

Раздел 1    Бумагопластика.  

Бумагопластика - искусство моделирования бумажных художествен

ных      композиций на плоскости и создание   трехмерных скульптур.  В бу

магопластике все изделия внутри пусты,  оболочки изображаемого предмета, 

которые получаются в результате сгиба листа бумаги, в результате чего,  со
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здаётся система рёбер жесткости для любой конструкции. Для более слож

ных изделий применяются, помимо прямых линий, криволинейные. 

                     Инструменты  и материалы.                                                                        

Спец. шило. Специальный инструмент. Часто применяется для перене

сения продавливания схемы с лекала на бумагу, для последующей вырезки. 

Инструмент похож на двустороннее шило (по одному острию с каждой каж

дого конца ручки), однако на кончиках остриёв располагаются крохотные 

гладкие шарики, для предотвращения прокалывания бумаги. 

Нож по бумаге. Канцелярский нож для бумаги. Однако есть некоторые 

предпочтения по конструктиву. Корпус должен быть металлическим, такой 

меньше разбалтывается. Лезвие должно чётко удерживаться конструктивом. 

Ручка предпочтительна прямая, подобная авторучки.  

Коническое шило. Специнструмент. Это шило с жалом круглого сече

ния, конически сходящимся к острому концу. Обычно применяется для про

глаживания бумаги с целью придания ей трёхмерной формы, например, спи

рали. 

Пинцет. Небольшой пинцет с острыми, точно сопрягающимися конца

ми. Таким инструментом будет удобнее работать с маленькими деталями. 

Рабочие прихватывающие поверхности не должны иметь зазубринок. Они 

помешают работе с мелкими объектами и оставят на бумаге следы. 

Также  понадобится специальная доска, на которой мы будем вырезать 

элементы композиции из бумаги. Она удобна для этой цели и в определённой 

степени устойчива к порезам. При составлении композиции нам понадобится 

двухсторонний скотч, различные клеи.  

Материалы. Для бумагопластики используется цветная бумага подоб

ная тонкому ватману. Более тонкая не подойдёт, так как не сможет сохранять 

форму. Более толстая будет не такая поддатливая к приданию формы. Кроме 

такой бумаги, которую  назовём несущей,  применяем также декоративную 

корейскую бумагу ручного производства - тонкую, полупрозрачную, ярко 

окрашенную. Она намного художественнее, но не может сама по себе дер

жать форму. В сочетании с несущей бумагой другого цвета даёт яркую каём

ку на срезе. Перед вырезкой листы бумаги равномерно склеиваются клеем. 
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Технология работы. 

Техника бумагопластики  делится на 4 части. Подготовка материала, 

вырезка, придание формы элементу, сборка. Используем двухслойный мате

риал. При этом на плотную несущую бумагу с помощью клея  наклеиваем 

тонкую декоративную более красивую, но неспособную держать форму. С 

помощью шила с закруглённым кончиком намечается план будущей кройки, 

часто переводится с лекала. Далее наступает ответственный момент вырезки. 

Основная хитрость состоит в угле среза. Несущая бумага достаточно толстая, 

что бы надрез в приблизительно 45 градусов был заметен. При этом элемент 

композиции отбивается от фона и других деталей композиции. В готовой ра

боте это не бросается в глаза, но общее впечатление значительно улучшается. 

Особенно заметен эффект на двухслойной бумаге. Например, зелёный контур 

несущей бумаги будет хорошо заметен на фоне красной декоративной, ак

центируя внимание на элементе. После вырезания к бумаге применяются 

различные техники для придания ей объёмной формы. При сборке компози

ции  обычно не можем применять клей, подходящий для соединения плоских 

поверхностей, тогда в ход идёт двухсторонний скотч различной толщины для 

подъёма деталей на нужную высоту. 

                   Раздел 2   Квиллинг. 

Квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань — искусство скру

чивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять 

их форму и составлять из полученных деталей объемные или плоскостные 

композиции. 

            Инструменты  и материалы.  

Инструмент для квиллинга : пластмассовая или металлическая палоч

ку с расщепленным концом  или стержень для шариковой ручки, на конце 

которого сделана прорезь.  Можно использовать деревянные зубочистки. 

Канцелярский нож для бумаги и линейка. 

Материалы. Бумага должна быть цветной с двух сторон.  Ширина 

полосок для квиллинга, обычно, 3—7 мм. 

               Технология квиллинга.    

Посредством скручивания тонких цветных полосок бумаги, придания 

ей самых замысловатых форм и склеивания готовых элементов вы получаете 

потрясающие композиции, вполне конкурирующие. 



716 
 

Каждая полоска плотно накручивается на зубочистку. Когда диаметр 

валика станет 3—4 мм, его уже можно снять с зубочистки и дальше крутить 

вручную.  

Существуют чуть более десяти различных стандартных форм, которые  

можно  придать скрученной ленте: листочки, капельки, «глаза», звездочки и 

другие простые формы.  

  Раздел 3  Объёмная аппликация.  

Объёмная аппликация из бумаги - это вырезание и  частичное накле

ивание фигурок, узоров или целых картин из бумаги.  

                Инструменты и материалы. 

Ножницы, карандаш, линейка, подкладной лист. 

Материалы. Цветная бумага для композиции, основа для аппликации 

подбирается в зависимости от цвета изображения. Чаще всего используется 

цветной картон или плотная бумага, можно использовать бархатную бумагу.  

                  Технология объёмной аппликации. 

Техника объёмной аппликации  делится на 4 части. Подготовка мате

риала, вырезка, придание формы элементу с помощью ножниц, сборка.  При 

этом на плотную несущую бумагу с помощью клея   частично наклеиваем  

детали  композиции.                    

Раздел 4  Волшебная бумага. 

Данный раздел включает в себя работы, в которых используется комбинации  

представленных техник.  

Учебно-тематическое планирование курса «Волшебный мир бумаги» 

Первый год обучения 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

 Раздел 1   Бумагопластика. 16 часов 
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1.1 Удивительный это материал бумага. 

«Веточка» 

1 

 

1.2 Мастера бумажной пластики. 1 

1.3 Азбука – бумагопластики. Спираль,  сгибание. 

«Букет» 

1 

1.4 Азбука – бумагопластики. 

Завитки. «Золотая рыбка» 

2 

1.5 Я-парикмахер 1 

1.6 Лебеди 1 

1.7 Корова 2 

1.8 Петух  2 

1.9 Бабочки (складывание гармошкой) 1 

1.10 Бабочка в рамке 2 

1.11 Полевой букет 2 

 Раздел 2   Квиллинг 16 часов 

2.1 Искусство бумагоскручивание - квиллинг 1 

2.2 Основы квиллинга (скручивание полосок бума

ги) 

1 

2.3 Ягоды  рябинки 3 

2.4 Снежинка 2 

2.5 Весёлые пчёлки 3 

2.6 Бабочка 2 

2.7 Цветы 2 

2.8 Композиция бабочки и цветы 2 

 Раздел 3  Объёмная  аппликация 17 часов 
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3.1 Ветка мимозы 2 

3.3 Две вишенки 1 

3.4 Рамочка для фото 3 

3.5 Панно  «Сердечко» 2 

3.6 Цветущая веточка  3 

3.7 Панно «Ромашки»   2 

3.8 Белая фантазия (из белой бумаги) 2 

3.9 Весёлое солнышко 2 

 Радел 4    Волшебная бумага 17 часов 

4.1 Сказочная полянка 2 

4.2 Подводный мир 2 

4.3 Букет на окошке 2 

4.4 Поздравительная открытка 2 

4.5 Нарциссы в хрустальной вазе 1 

4.6 Цветы на салфетке 1 

4.7 «Гусеничка» 1 

4.8 «Улитка» 1 

4.9 «Кошки мышки» 1 

4.10 Алые паруса 1 

4.11 Букет из веток вербы и берёзы 1 

4.12 Выставка работ 1 

 ИТОГО: 66 занятий 
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Второй год обучения 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

 Раздел  1    Бумагопластика 20 часов 

1.1  Бумагопластика как вид искусства.  Основы бума

гопластики 

2 

1.2 Плетение. «Закладка»   1 

1.3 Плетение. «Коврик» 1 

1.4 Основы дизайна. Дизайн – проект плетённого изде

лия. 

4 

1.5 Конкурс выставка дизайн – проектов плетённого из

делия 

1 

1.6 «Осенний лес» Коллективная работа 2 

1.7 «Георгины в вазе» 2 

1.8 Вырезывание симметричных изображений. 3 

1.9 Вырезывание спиралей. Творческие работы. 2 

1.10 Выставка творческих работ.  2 

 Раздел 2    Квиллинг 25 часов 

2.1 Искусство скручивания бумаги - квиллинг 1 

2.2 «Весёлые мухоморчики» 2 

2.3 «Подводный мир» - коллективная работа 2 

2.4 «Райские птички» дизайн - проект 4 

2.5 Конкурс – выставка дизайн – проектов «Райские 

птички» 

2 

2.6 «Ледяной цветок» 2 

2.7 «Снежная фантазия» 2 
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2.8 «Ангелочки» 2 

2.9 Проект-дизайн «Валентинки» 2 

2.10 Конкурс-выставка дизайн - проектов «Валентинки»  2 

2.11 «Подснежники» 2 

2.12 Творческая работа на основе квиллинга 2 

 Раздел 3   Объёмная аппликация 13 часов 

3.1 «Алые паруса» 3 

3.2 «Стрекоза и муравей 2 

3.3 «Спелые плоды» 2 

3.4 «Букет из вербы и берёзы» 2 

3.5 Дизайн-проект «Весна пришла» 2 

3.6 Защита дизайн-проектов «Весна пришла» 2 

 Раздел 4  Конструирование из бумаги. 10 часов 

4.1 Игрушки из полоски бумаги.  «Сова» 2 

4.2 «Лисичка» 2 

4.3 «Медведь» 2 

4.4 Дизайн – проект игрушки 2 

4.2 Выставка творческих работ. 1 

 ИТОГО: 68 занятий 

                                                       

Третий год обучения 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

 Раздел  1     Бумагопластика 20 часов 

1.1 Бумагопластика как вид искусства.  Основы бумаго 1 
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пластики 

1.2 «Осенний лес» Творческая работа. 2 

1.3 «Лебединое озеро». Коллективная работа. 3 

1.4 «Морское дно». Дизайн- проект 3 

1.5 Выставка дизайн – проектов «Морское дно» 1 

1.6 «Морские лилии». 2 

1.7 «Одуванчики». 2 

1.8 Панно в круге. Творческая работа.  3 

1.9 «Матрёшка» 1 

1.10 Выставка творческих работ. 2 

 Раздел 2  Квиллинг 17 часов 

2.1 Искусство скручивания бумаги - квиллинг 1 

2.2 «Боровички» 2 

2.3 «Сочные яблоки» 2 

2.4 «Спелая клубничка» 2 

2.5 «Плоды крыжовника»- панно в круге 3 

2.6 «Полевые цветы» Коллективная работа  3 

2.7  «Русские узоры» - гжель дизайн проект 3 

2.8 Выставка творческих  работ 1 

 Раздел 3   Объёмная аппликация 15 часов 

3.1 Виды объёмной аппликации 1 

3.2 «Весёлые зонтики»  1 

3.3 «Звёздное небо» 2 

3.4 «Валентин и Валентинка» - творческая работа. 2 
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3.5 «Открытка к 23 февраля в 3D» дизайн -проект 2 

3.6 «Открытка к 8 марта в 3D» дизайн -проект 2 

3.7 Выставка открыток в 3D 1 

3.8 «Букет весенних цветов» самостоятельная творческая 

работа 

2 

3.9 «Весёлые цыплятки» 1 

3.10 Выставка творческих работ 1 

 Раздел 4   Конструирование из бумаги. 16 часов 

4.1  «Русская изба»  дизайн - проект 3 

4.2 «Деревенский двор» дизайн - проект 3 

4.3 « Русская  деревня» дизайн проект творческая кол

лективная работа 

4 

4.4 Выставка «Русская деревня»  1 

4.5 «Весна пришла» индивидуальные творческие работы 2 

4.6 Конструирование из бумаги. Творческая работа  

4.7 Итоговая выставка 1 

 ИТОГО: 68 занятий 

 

                                            Четвёртый  год обучения 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

  Раздел  1  Бумагопластика 17 часов 

1.1 Бумагопластика как вид искусства.  Основы бумаго

пластики 

1 

1.2 Осенний букет 3 

1.3 Коллективная работа «Осень в лесу» 3 
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1.4 Бумага и фантазия. Дизайн - поект  «Волшебная шка

тулка» 

3 

1.5 Выставка дизайн проектов 1 

1.6 Творческая работа  «Сказка за сказкой» 3 

1.7 Дизайн – проект  «Бабочки» 2 

1.8 Выставка дизайн – проектов «Бабочки» 1 

 Раздел 2   Квиллинг 17 часов 

2.1 Искусство скручивания бумаги - квиллинг 2 

2.3 Дизайн – проект «Букет» 4 

2.4 Выставка дизайн проектов «Букет» 1 

2.5 Проект открытки  в 3d 4 

2.6 Выставка  открыток 1 

2.7 Коллективная работа «Зимние узоры» 4  

2.8 Выставка  работ  «Зимние узоры» 1 

 Раздел 3 Объёмная аппликация 17 часов 

3.1 Весёлые котята 2 

3.2 Коллективный проект «Русские богатыри» 3 

3.3 «Герои русских сказок» 3 

3.4 Выставка  «Герои русских сказок и русские богаты

ри» 

1 

3.5 Голуби  - мира   2 

3.6 Дизайн – проект «Поздравительные открытки» 4 

3.7 Творческая мастерская 1 

3.8 Выставка творческих работ 1 

 Раздел 4 Конструирование из бумаги 17 часов 
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4.1 Коллективная работа «Зоопарк» 3 

4.2 Коллективная работа  «Подводный мир» 3 

4.3 Дизайн – проект  «Весна в лесу» 3 

4.4 Выставка работ 1 

4.5 Творческая работа конструирование из бумаги 3 

4.6 Разработка  дизайнерского проекта «Дизайн  класс

ной комнаты» 

3 

4.7 Выставка творческих работ 1 

 ИТОГО: 68 занятий 

 

Рекомендации по созданию условий для реализации программы 

В ходе реализации данной программы внеурочной деятельности 

школьников можно выделить следующие этапы:  

1)  знакомство школьников с особенностями различных технологий при ра

боте с бумагой; 

2) создание школьниками собственных изделий из бумаги; 

3) предъявление результатов художественного творчества;    

4) обсуждение результатов собственного художественно- прикладного 

творчества     

Каждому этапу реализации программы соответствуют свои организационные 

формы: 

 первый этап  - лекция (представление видов бумаги, техник работу с 

бумагой), рассказ по теме объекта работы, сообщение, демонстрация 

изделий, фронтальная беседа, экскурсия (музей ИЗО, выставки декора

тивно-прикладного искусства); 

 второй этап -  изготовление объекта демонстрации, подготовка к вы

ставке; 

 третий этап – представление работ, выставка; 

 четвёртый этап – обсуждение работ, дискуссия.  
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Для успешной реализации программы необходимо создать условия, обеспе

чивающие: 

 жизнь и здоровье детей (безопасность работы с инструментами): 

 эмоциональное благополучие каждого ребёнка (формирование благо

приятного климата в коллективе); 

 включение каждого ребёнка в коллективное художественное творче

ство (мотивирование). 

Описание материально-технического обеспечения 

 

Техническое оснащение занятий. 

 

Для занятий в кружке необходимо иметь: 

 цветную бумагу, 

 картон белый и цветной, 

 клей (наилучшим является клей ПВА). 

 Инструменты: ножницы, карандаши простые, линейка, зубочистки, ки

сточки для клея, салфетки, клеенка. 

 

Литература 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

1. .А.Быстрицкая «Бумажная филигрань» -М.: Дрофа 2002. 

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор  

/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010. 

3. Д.Дженкинс «Поделки и сувениры из бумажных ленточек» -М.: 

АстПресс 2005. 

4. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и ос

новное образование / [В.А. Горский, А.А.Тимофеев, Д.В. Смирнов и 

др.]; под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Хелен Уолтер. Узоры из бумажных лент.  

6. Чиотти Д. Оригинальные поделки из бумаги. 

7. Гагарин Б.Г.. Конструирование из бумаги. - Ташкент 1988. 

8. Джун Джексон. Поделки из бумаги. – "Росмэн", Москва 1996. 

9. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование из бумаги и кар

тона. "Университет", Москва 2000. 

10. Полунина В.Н. Искусство и дети. – "Просвещение", Москва 1982. 

11. Врона А.П., Лапина Е.Г., Пузанов В.Н. Макетные материалы и их 

применение. Бумага. Подготовительные и вспомогательные рабо

ты.- "Техническая эстетика", 1985, №4 

12. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству.- 

"Искусство в школе", Москва 1995 
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13. Гибсон. Поделки. Папье-маше. Бумажные цветы.- "Росмэн", Москва 

1996. 

14. Минервин Г.Б. О красоте машин и вещей. – "Просвещение" Москва 

1975. 

15. М.А. Русакова. "Аппликация"; 

16. И.К. Щербынин., В.И. Романина, И.И. Кочанова. "Аппликационные 

работы в начальных классах"; 

17. Т.И. Табарина. "Оригами и развитие ребёнка"; 

18. Н.М. Конышева. "Чудесная мастерская". 

19. Самоделки из бумаги. М.,1983г. 

20. Сайт в интернете: http://stranamasterov.ru/node/71725 

21. Григорьев, Д.В. Программы внеурочной деятельности: пособие для 

учителей.-М.:Просвещение, 2011. 

22. Куревина,  О. А. Прекрасное рядом с тобой : учебник для начальной 

школы по курсу «Синтез искусств» / О. А. Куревина, Е. А. Лутцева. 

-Ч.1-4. - М.: Баласс, 2014. 

23. Петрова, И.М. Объёмная аппликация (из опыта работы) – Санкт-

Петербург: Детство-пресс,2002. 

24. Пищикова,  Н. Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике / Н. Г. 

Пищикова. - М.:       Скрипторий, 2006. - 104 с. 

25. Проснякова,  Т. Н.  Технология: Азбука мастерства: учебник для   

1(2,3,4) класса.  - М.: Академкнига, 2015.  
 

Приложение к разделу 2.5. 

Приложение 1. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по 

русскому языку ученика______________ , 2 класс 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от ме-

ста и типа орфограммы. 

Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ про

верки орфограммы зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, 

суффиксе или окончании) находится орфограмма; расширение действия ор

фограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее проверки, оши

бочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на дру

гие части слова; неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое прого

варивание учителем совместно с учащимся алгоритма проверки ор

фограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника 

______________________, рабочей или коррекционной тетра

http://stranamasterov.ru/node/71725
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ди_________________ на отработку действия по осознанному раз

бору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей пред

лагаются задания____________ на дифференциацию различных ор

фограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение способа 

проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа 

в паре с одноклассником ___________, успешно усваивающим дан

ный предметный материал, при выполнении упражнений, направ

ленных на ликвидацию данной трудности); во время дифференци

рованной работы участие в группе учащихся с аналогичной пробле

мой _________________________________. 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути 

проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа 

помощи при выполнении домашних заданий. _________________ 

 

Приложение 2. 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по 

математике ученика______________ , 3 класс 

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше 

на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколь-

ко(во сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудности: 

 неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации матема

тическое отношение; неспособность представить отношение с помо

щью модели; подмена математических отношений (вместо» уменьшить 

в…» использует «уменьшить на…»); неразличение разностного срав

нения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько раз…»); 

 неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 

отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и 

др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отно

шения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько 

(во сколько раз) больше/меньше». Составление предметной модели 

заданного отношения (с помощью рисунка, набора фишек, палочек 

и др.), составление схемы. Установление соответствия между от

ношением и его представлением на математической модели. Срав-
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нение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. 

Формулирование математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжет

ной ситуации, текста, содержащего математическое отношение 

больше/меньше, выше/ниже, больше/меньше на…, больше/меньше 

в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма ре

шения простой текстовой задачи, содержащей отношение («боль

ше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 

раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического 

отношения и представление его на модели, выбор арифметического 

действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе 

в ситуации косвенной формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи 

_____________________, содержащей отношение («больше/меньше 

на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) боль

ше/меньше»). 

2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с 

одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и 

реализации изученных математических отношений, участие в оцен

ке результатов установления отношения другими учениками класса 

(в ходе парной, групповой, фронтальной работы). 

2.6.  Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математи

ки (на этапе устного счета, самостоятельной работы учащихся, на 

этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами ________________________.  

 

Приложение 3. 

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучеб-

ных трудностей ученика ______________, _____ класс 

1. Общая характеристика трудности
33

 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование пра-

вила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и само

контроля 

2. План мероприятий. 

                                                           
33

На эффективность устранения трудности существенное влияние оказывает учет причины ее возникнове-

ния. 
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2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное 

время (на перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с 

правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и 

самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и 

устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры учени

ка (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учи

тель-ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его выпол

нения. Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех 

этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе 

детей со сходными (аналогичными) трудностями. При распределе

нии поручений ученику предлагать контролировать действия по 

планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и по

лученного результата, формулирование выводов по результатам ра

боты. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________ (указать 

предмет) _____ в неделю (в случае, если одной из причин является 

проблемы в усвоении предметных алгоритмов (например, алгорит

мов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора 

предложения). Занятия со специалистами  

________________________ (логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планиро

вание выполнения домашних дел и поручений. 

 

Приложение 4. 

Программа индивидуальной помощи ученику 

______________,_____ класс с трудностями межличностного взаимодей-

ствия 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную 

деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками 

в дошкольный период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, 

где каждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в 
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классе, основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положи

тельных эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует повы

шению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, 

обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, про

явить понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему соседу», 

«Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со 

всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. Составление учителем 

совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и 

самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем вы

полнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе 

____________________(работа над групповым проектом, подготовка стенга

зеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного отноше

ния друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение про

блем, в ходе которого каждый может высказать свое мнение; совместное ис

правление ошибок, придумывание заданий и текстов; составление совмест

ного плана решения учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудни

чать. Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», 

«Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.). 

 

Приложение 5. 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего уче-

ника______________, _____ класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковре

менная и долговременная память, интерес к окружающему миру и математи

ке________________________________________________ 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, 

соответствующем индивидуальным особенно

стям:_________________ (задания адекватного уровня сложности, 

работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с допол

нительными источниками знания (информации); 

2.2.  Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный 

мир», «Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», 

«Расширяем свои знания», «Из истории языка»). 
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2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей ро

ли в парной и групповой работе, ________________ (оказание по

мощи одноклассникам, формулирование общего мнения, поиск до

полнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению 

____________(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное) по 

____________ (указать курс). Индивидуальная работа в ГПД 

_________________(коллективные игры, парная работа, разработка 

группового проекта, математической газеты, учебного пособия, ин

дивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя). 

2.5. Индивидуальные консультации для родителей ________________. 

 

Приложение 6. 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей 

работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого 

необходимо разное количество времени и усилий и со стороны учени

ка, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возмож

ности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть 

только путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоян

но чувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, 

если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 

уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может 

дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И 

еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего 

необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь 

потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами 

доказано, что развитие может идти только на положительном эмоцио

нальном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет 

верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обра

щенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит 

скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не 

должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится 
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к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свой

ственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в це

лом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценива

ется только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к 

качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рас

сказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а 

над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальны-

ми возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если 

он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять послед

ний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект – ли

бо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быст

рее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется 

принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообраз

ной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществле

ния учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, мак

симально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учи

тель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу ра

боты класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, 

что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены 

самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от 

знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. 

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, 

а также перспективы его развития. Для выполнения этого условия важ

но точно знать последовательность этапов формирования каждого кон

кретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) 

что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сде

лать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны  в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных заня-

тий должно не только предупреждать трудности обучения, но и спо

собствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть разно

образными, занимательными, интересно оформленными. Основными 

методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и са
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мостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих 

видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного 

мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для 

проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на 

печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно дей

ствовать —   штриховать, закрашивать, соединять линией, подчерки

вать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться система

тически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается до

стигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до 

конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на 

другой. 

 

Приложение к разделу 1.3. 

Варианты итоговых контрольных работ по окончанию 1 класса. 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ (итоговая) РАБОТА 

Сколько у кого детей? 

У большинства крупных животных обычно  бывает не 

более одного-двух детёнышей. Им  больше и не выкор

мить: трудно. В лесу живёт молодая лосиха. У неё два ло

сёнка. А вот бредёт медведица. В её берлоге один медве

жонок. 

У птиц бывает по-разному. У маленького чижа пять птен-

цов. У этой серой куропатки двадцать, а у страуса-папы це

лый детский сад - тридцать малышей. 

 

Почему так? Меньше потомства имеют те, ко-

торые выкармливают птенцов в гнезде. А пти

цы, у которых птенцы сами могут добывать пищу, 

способны вырастить больше потомства.  
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Черепахи и лягушки мало заботятся о своём потом

стве. У них много детёнышей: у черепахи - двадцать, а у ля

гушки - девяносто. 

Ещё больше детей у рыб. У колюшки в гнезде из икри

нок выводятся мальки. Всего — сотня малышей. У леща — 

много тысяч. У трески не перечесть: наверное, миллион. 

Животным часто приходится трудно: места их обита

ния разрушаются. Люди вырубают  леса и осушают болота, 

строят плотины. 

В охране природы нет маленьких дел. Помоги живот

ным: повесь кормушку, посади дерево, убери мусор. И по

радуйся пению птиц! 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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Задания 7-11 можно выполнять в любом порядке. 

Постарайся выполнить не меньше трёх заданий. 

Задание 7. Реши задачу, используя данные текста. 

У серой куропатки много малышей. А про какое живот

ное говорится, что у него детёнышей в четыре раза мень

ше, чем у куропатки? Запиши название этого животного. 

Ответ поясни вычислениями. 

 

 

Задание 8. 

Заполни таблицу, используя данные текста. 
 

Животное Количество 

детёнышей 

Кто на первом месте по ко-

личеству детёнышей? Ка-

кие места у остальных? 

Куропатка 
  

Лягушка 
  

Медведица 
  

Страус 
  

Черепаха 
  

Чиж 
  

Задание 9. Ответь на вопрос и коротко поясни свой от

вет. Если нужно, перечитай текст. 
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Ласточки приносят своим птенцам пищу в гнездо. А утя

та могут добывать пищу сами. Как ты думаешь, у какой 

птицы - ласточки или утки обычно бывает меньше птенцов? 

Отметь ответ значком  

A. Меньше птенцов у ласточки. 

Б. Меньше птенцов у утки. 

B. У ласточки столько же птенцов, сколько у утки. 

Объяснение. 

 

 

Задание 10. 

В охране природы маленьких дел нет. А что ты дела

ешь, чтобы сохранить природу? 

 

 

 

Задание 11. 

Напиши, что означает слово «мальки». 
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ПЕРЕВОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО МАТЕ-

МАТИКЕ
34

 

1. Обведи кружком самое большое число. 

13    3      8     16    19    10    7 
 

2. Верно ли, что нарисовано 12 вишен? 

 

 

 

 

Отметь знаком   свой ответ.  

Да               Нет  

 

3. Найди и исправь неверные ответы. 

8 + 4=12 7 + 6=14  

11-5 = 7 12-9 = 3 
 

4. На сколько 6 меньше 13? Отметь знаком  верный ответ. 

на 8           на 7             на 9             на 6  
 

5. Сравни попарно числа. Проведи стрелки от меньших чи

сел 

к большим. 

 

 

 

 

6. Каждая стрелка заменяет слово «больше». Подбери и запиши 

около точек числа так, чтобы все высказывания о числах были 

верными. 
 

                                                           
34

 Рудницкая В. Н. Программа четырёхлетней начальной школf по математике: проект «Начальная  школа 

XXI века». М.: Вентана-Граф, 2011. С. 33 – 34. 

 

17 

11 
9 
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7. Из корзины взяли 6 яблок и 2 груши. Сколько фруктов 

взяли из корзины? Какое действие надо выполнить, чтобы ре

шить задачу? Отметь свой ответ знаком  . 

Сложение   Вычитание  

8. Алла и Юра взяли в библиотеке по 3 книги. Сколько книг 

взяли дети? Выбери верное решение задачи и отметь его знаком 

 

2 + 3 = 5  

3 - 2 = 6   

3 - 3  = 9  

3 - 2 = 1   

 

9*. Сколько треугольников изображено на рисунке? 

 

 

 

 

10*. Начерти отрезок, который длиннее верхнего отрезка и 

короче нижнего отрезка. 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 1 

КЛАССА 

Диктант 
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Цель: проверить, как усвоены детьми основы русской графики: умение запи

сывать под диктовку слова различной звукослоговой структуры, записывать 

предложение (раздельно писать слова в предложении, начинать запись с боль

шой буквы, ставить точку в конце); умение употреблять большую букву в име

нах людей; умение правильно писать сочетания гласных с шипящими в хорошо 

знакомых словах; умение обозначать мягкость согласных буквами е, ё, ю, я, и, 

ъ. 

Вариант 1   

Васька 

У Любы живёт кот Васька. Он весь белый. На лапах темные пятна. Хвост пу

шистый. Летом Ваську взяли на дачу. Он любит спать на окне. Там тепло. 

Грамматические задания. 

1. Подчеркнуть буквы гласных звуков одной чертой, а буквы согласных — дву

мя: 

Вариант 1 — в слове  Васька.  

Вариант 2 - в слове  любит. 

2. Разделить слова на слоги и поставить знак ударения над словами: 

Вариант 1 - 5-го предложения. 

Вариант 2 - 6-го предложения. 

2. Обозначить буквы мягких звуков в первом предложении (для обоих вариан

тов). 

Вариант 2  

На реке 

Петя и Серёжа идут к речке. На реке гуси. Гусь плывёт к мостику. Серёжа ки

нул в воду корм. Теперь все гуси плывут к мостику. 

Грамматические задания. 

1.   Подчеркнуть буквы гласных звуков одной чертой, а буквы согласных - 

двумя: 

Вариант 1 — в слове плывет. 

Вариант 2 — в слове Серёжа. 
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2.   Разделить слова на слоги и поставить знак ударения над словами: 

Вариант 1 — 1-го предложения.  

Вариант 2 - последнего предложения. 

3. Обозначить буквы мягких звуков в первом предложении (для обоих вари

антов). 

 


