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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ШКОЛЫ

I. Целевой раздел

1. Пояснительная записка.
2. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной 

образовательной программы начального общего образования.
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования. 

II. Содержательный раздел

1. Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у 
обучающихся на ступени начального общего образования.

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

3. Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования.

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.

III. Организационный раздел

1. Учебный план начального общего образования.
2. План внеурочной деятельности.
3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
a) описание  имеющихся  условий:  кадровых,  психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического 
информационного обеспечения; 

b) обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в 
соответствии  с  приоритетами  основной  образовательной  программы 
начального общего образования образовательного учреждения;

c) механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
d) сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой 

системы условий;
e) контроль за состоянием системы условий.
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I. Целевой раздел

1. Пояснительная записка.

Образование  выступает  важнейшим  средством  самореализации  человека  (и  – 
опосредованно  –  общества)  как  субъекта,  сознающего  цель,  смысл и  ценность  своего 
существования  в  глобальном  мире,  строящемся  на  принципах  информационной 
открытости  и  свободы  обмена  интеллектуальными  и  трудовыми  ресурсами.  Только 
образованием можно  развить  человеческий капитал –  способность личности (общества) 
к  увеличению своего вклада в решение социально важных задач, что, в свою очередь,  
является условием признания такой деятельности успешной и заслуживающей высокого 
морального и материального поощрения.  

Ключевым  документом,  определяющим  организационно-управленческие  и  
содержательно-деятельностные  предпосылки  осуществления  этой  миссии,  является 
образовательная  программа.  Она  позволяет  подчинить  входящие  в  нее  основные  и 
дополнительные  образовательные программы, учебную и другие виды образовательной 
деятельности достижению стратегической цели – раскрытию и развитию с их помощью  
человеческого потенциала каждого ученика и направленного формирования именно тех 
ключевых и  иных компетентностей,  которые представляются  наиболее  актуальными в 
социально-культурной и социально-экономической перспективе.

 Цели  основной образовательной программы начального общего  образования:
1.создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей;
2.обеспечение их эмоционального благополучия для сохранения и поддержки 
индивидуальности каждого ребенка, для развития ребенка как субъекта отношений с 
людьми, с миром и с собой  через: 

• побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах 
деятельности;  

• обучение навыкам общения и сотрудничества;  
• поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;  
• расширение опыта самостоятельного выбора, 

3. формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно расширять 
границы своих возможностей. 
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу начального общего  образования

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.)  и во внеурочной деятельности 

предусмотренной ФГОС.

2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную. 

Создать условия для овладения  высшими формами игровой деятельности.

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Организовать постановку 
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учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками.               

 4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. 

5.  Создать пространство для социальных практик младших школьников  и приобщения их 

к общественно значимым делам.

Характеристика  младшего  школьного  возраста  и  виды  деятельности  

младшего  школьника

Младший школьный возраст охватывает период с 6,5 до 11 лет.  Главной чертой этого 

возрастного  периода  является  смена  ведущей  деятельности,  переход  от  игры  к 

систематическому,  социально организованному учению. Смена ведущей деятельности – 

не  одномоментный переход,  а  процесс,  занимающий у разных детей  различное  время. 

Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятельность во всех 

её разновидностях продолжает оставаться  важной для психического развития. Тем более 

что в современных условиях многие дошкольники к моменту начала школьного обучения 

не овладевают высшими уровнями игры (игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по 

правилам).На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В 

процессе  их  реализации  ребёнок  учится  планировать,  контролировать  и  оценивать 

собственные  учебные  действия  и  их  результат.В  отличие  от  дошкольника,  младший 

школьник обладает достаточной физической выносливостью, позволяющей осуществлять 

учебную деятельность, требующую значительного умственного напряжения, длительной 

сосредоточенности.

 Эмоционально  младший  школьник  впечатлителен  и  отзывчив,  но  более 

уравновешен,  чем  дошкольник.  Он  уже  может  в  достаточной  степени  управлять 

проявлениями своих чувств, различать ситуации, в которых их необходимо сдерживать.

В  этом  возрасте  ребёнок  приобретает  опыт  коллективной  жизни,  для  него 

существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С  подобным 

опытом во многом связана самооценка младшего школьника – он оценивает себя так, как 

оценивают его «значимые другие».  Для младшего школьника,  как  и для дошкольника, 

такими  значимыми людьми являются, прежде всего, взрослые. 

 Основными психологическими новообразованиями младшего  школьного  возраста 

являются  произвольность  психических  процессов  и  способность  к  самоорганизации 

собственной деятельности. Полноценным итогом начального обучения  являются основы 

понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением 

понимать разные точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти новообразования к 
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концу начальной школы должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной 

общности, но не в индивидуальных действиях каждого ученика. 

Обучение  рассматривается   как  комплексное  образование,  включающее  в  себя 

физическую и психологическую готовность.

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,  уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности.

Психологическая  готовность  к  школе  –  сложная  системная  характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает:

• сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

• возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; 

• усвоение системы научных понятий;

•  освоение  ребёнком  новых  форм  кооперации  и  учебного  сотрудничества  в 

системе отношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

• личностная готовность;

• умственная зрелость;

• произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная готовность включает:

• мотивационную готовность, 

• коммуникативную готовность, 

• сформированность Я-концепции и самооценки, 

• эмоциональную зрелость. 

Мотивационная  готовность  предполагает  сформированность  социальных  мотивов 

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

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности.

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному об-

щению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания.  Коммуникативная  готовность  создаёт  возможности  для продуктивного  со-
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трудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребён-

ком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (лич-

ное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих дости-

жений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выра-

жения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьно-

му обучению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней по-

зиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную по-

зицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет:

• интеллектуальная, 

• речевая готовность,

•  сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений 

и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической,  синтаксической,  семантической  сторон  речи;  развитие  номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отноше-

нии речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использова-

ние системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных дей-

ствий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобре-

тают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая  готовность в  сфере  воли и  произвольности обеспечивает  целе-

направленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведени-

ем.  Воля  находит  отражение  в  возможности  соподчинения  мотивов,  целеполагании  и 

сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произволь-
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ность  выступает,  как  умение  строить  своё  поведение  и  деятельность  в  соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррек-

цию выполняемых действий, используя соответствующие средства.

 Виды деятельности  младшего школьника:

• Совместно-распределенная  учебная  деятельность  (коллективная  дискуссия, 

групповая работа) 

• Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, 

игра с правилами)

• Творческая  деятельность  (художественное  творчество,  конструирование, 

социально значимое проектирование и др.)

• Трудовая  деятельность  (самообслуживание,  участие  в  общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях )

• Спортивная  деятельность  (освоение  основ  физической  культуры,  знакомство  с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).

 Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности  

• сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения; 

• научиться  контролировать  и  оценивать  свою учебную  работу  и  продвижение  в 

разных видах деятельности;

• овладеть  коллективными  формами  учебной  работы  и  соответствующими 

социальными навыками;

• полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская игр, 

игра  по  правилам.)  Научиться  удерживать  свой  замысел,  согласовывать  его  с 

партнёрами  по  игре,  воплощать  в  игровом  действии.  Научиться  удерживать 

правило и следовать ему;

• научиться  создавать  собственные  творческие  замыслы  и  доводить  их  до 

воплощения  в  творческом  продукте.  Овладевать  средствами  и  способами 

воплощения собственных замыслов;

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 

и операциями на уроках труда и в социальных практиках;

• приобрести  опыт  взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми,  освоить  основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства;
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-
вательной программы начального общего образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов реализации требований Стандарта  к результатам обучающихся,  освоивших 

основную образовательную программу.  Они представляют собой систему  обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и  конкретизацию,  что  обеспечивает  определение  и  выявление  всех  составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.

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  личностные,  регулятивные,  

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  будут  сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и 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 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  компоненты  —  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  выпускники 

приобретут  умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и 

осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно 

воспринимать  и  передавать  информацию,  отображать  предметное  содержание  и  
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условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими  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 действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;

·широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

и других людей;

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;

·основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме 

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

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

человека за общее благополучие;

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

поступков окружающих людей;

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню;

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

поведения;

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

·установка на здоровый образ жизни;

·основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность 

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;
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·чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и 

отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:

·внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к  

образовательному  учреждению,  понимания  необходимости  учения,  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  способам  решения  

задач;

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности;

·положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

·компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и  

деятельности;

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных  

дилемм на  основе  учёта  позиций  партнёров  в  общении,  ориентации  на  их  мотивы и  

чувства,  устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и  этическим  

требованиям;

·установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  её  в  реальном  поведении  и  

поступках;

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как  

значимую сферу человеческой жизни;

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

жающихся 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;
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·осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату  (в  случае  работы  в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;

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

других людей;

·различать способ и результат действия;

·вносить  необходимые коррективы  в  действие  после  его  завершения  на  основе  его 

оценки и учёта  характера сделанных ошибок,  использовать предложения и оценки для 

создания  нового,  более  совершенного  результата,  использовать  запись  (фиксацию)  в 

цифровой  форме  хода  и  результатов  решения  задачи,  собственной  звучащей  речи  на 

русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

·преобразовывать практическую задачу в познавательную;

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

·самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  

учебном материале;

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по  

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

·осуществлять  поиск  необходимой информации для выполнения  учебных заданий с 

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета;

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

·использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая 

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

·строить сообщения в устной и письменной форме;
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·ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

·осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных 

признаков;

·осуществлять синтез как составление целого из частей;

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

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

свойствах и связях;

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;

·устанавливать аналогии;

·владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек  

и Интернета;

·записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью  

инструментов ИКТ;

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;

·осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно  

достраивая и восполняя недостающие компоненты;

·осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  

основания и критерии для указанных логических операций;

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных  

связей;

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
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Выпускник научится:

·адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для 

решения различных коммуникативных задач,  строить  монологическое  высказывание (в 

том  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической 

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

дистанционного общения;

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;

·учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в 

сотрудничестве;

·формулировать собственное мнение и позицию;

·договариваться и приходить  к общему решению в совместной деятельности,  в том 

числе в ситуации столкновения интересов;

·строить  понятные  для  партнёра  высказывания,  учитывающие,  что  партнёр  знает  и 

видит, а что нет;

·задавать вопросы;

·контролировать действия партнёра;

·использовать речь для регуляции своего действия;

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:

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

собственной;

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

·аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  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  деятельности  и  

сотрудничества с партнёром;
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·осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую 

взаимопомощь;

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

·адекватно использовать речевые средства для эффективного  решения разнооб-

разных коммуникативных задач.

2.1.1. Чтение. Работа с текстом

(метапредметные результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на  ступени 

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 информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

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

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

выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной  задачи  информации, 

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

информации,  их  интерпретация  и  преобразование.  Обучающиеся  смогут  использовать 

полученную  из  разного  вида  текстов  информацию  для  установления  несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск  

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой  

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жиз-

ненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:

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

·определять тему и главную мысль текста;

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

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;

·сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  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 общий признак группы элементов);

·понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде 

таблицы, схемы, диаграммы;

·понимать текст,  опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста;

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:

·использовать формальные элементы текста (например,  подзаголовки,  сноски)  для  

поиска нужной информации;

·работать с  несколькими источниками информации;

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится:

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

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

в тексте напрямую;

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

подтверждающие вывод;

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:

·делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего  

использования;

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
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Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится:

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте;

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,  пробелы  в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;

·участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или  прослушанного 

текста.

Выпускник получит возможность научиться:

·сопоставлять различные точки зрения;

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную  

(противоречивую) информацию.

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального обще-

го образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе.  Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляд-

но-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображе-

ния, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помо-

щью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и  эргономичные  принципы  работы с  ними;  осознают  возможности  различных  средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры.

Они  приобретут  первичные  навыки  обработки  и  поиска  информации  при  помощи 

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

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

медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-
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можные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источ-

ника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб-

ных и практических ситуациях.

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

ния разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развивать-

ся необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что за-

ложит 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 (минизарядку);

·организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в  компью-

тере.

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

цифровых данных

Выпускник научится:

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

·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 русском 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);
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·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;

·собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах, 

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

опроса людей;

·редактировать  цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

·пользоваться  основными функциями  стандартного  текстового  редактора,  следовать 

основным  правилам  оформления  текста;  использовать  полуавтоматический 

орфографический   контроль;  использовать,  добавлять  и  удалять  ссылки в  сообщениях 

разного вида;

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри  компьютера; 

составлять  список  используемых  информационных  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, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться  

к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений

Выпускник научится:

·создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ:  редактировать, 

оформлять и сохранять их;

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

·готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план 

презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для 

презентации;

·создавать диаграммы, планы территории и пр.;

·создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
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·размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде  образовательного 

учреждения;

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:

·представлять данные;

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной  

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

Планирование деятельности, управление и организация

Выпускник научится:

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;

·определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции 

(простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы  для  компьютерного 

исполнителя  с  использованием  конструкций  последовательного  выполнения  и 

повторения;

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться:

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной  

деятельности и деятельности группы;

·моделировать объекты и процессы реального мира.

2.2. Русский язык. Родной язык

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального  общего  образования  научатся  осознавать  язык  как  основное  средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому  и  родному  языкам, 

стремление  к  их  грамотному использованию,  русский  язык и  родной язык станут  для 

учеников  основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
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В  процессе  изучения  русского  языка  и  родного  языка  обучающиеся  получат 

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

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью  поиска  необходимой  информации  в  различных  источниках  для  выполнения 

учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

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

условиях  общения,  что  станет  основой  выбора  адекватных  языковых  средств  для 

успешного  решения  коммуникативной  задачи  при  составлении  несложных  устных 

монологических  высказываний  и  письменных  текстов.  У  них  будут  сформированы 

коммуникативные  учебные  действия,  необходимые  для  успешного  участия  в  диалоге: 

ориентация  на  позицию  партнёра,  учёт  различных  мнений  и  координация  различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на ступени начального общего образования:

·научится  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из  проявлений  собственного 

уровня культуры;

·сможет  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков 

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

овладеет умением проверять написанное;

·получит  первоначальные представления  о  системе  и структуре  русского  и родного 

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

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение,  что  послужит  основой  для  дальнейшего  формирования  общеучебных, 

логических  и  познавательных  (символико-моделирующих)  универсальных  учебных 

действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоив-

ших основную образовательную программу начального общего образования, будет сфор-

мирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и  

родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успеш-
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ной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного  

языка на следующей ступени образования.

2.2.1. Содержательная линия «Система языка»

Раздел «Фонетика и графика»

Выпускник научится:

·различать звуки и буквы;

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

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

·знать  последовательность  букв  в  русском  и  родном  алфавитах,  пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник  получит  возможность  научиться проводить  фонетико-графический  

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,  

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора  

слов.

Раздел «Орфоэпия»

Выпускник получит возможность научиться:

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

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

учебнике материала);

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова  

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

родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»

Выпускник научится:

·различать изменяемые и неизменяемые слова;

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

·находить в словах 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;
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·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность научиться:

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;

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

случаи);

·оценивать уместность использования слов в тексте;

·выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения  коммуникативной  

задачи.

Раздел «Морфология»

Выпускник научится:

·определять грамматические признаки имён существительных — род,  число,  падеж, 

склонение;

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

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

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.

Выпускник получит возможность научиться:

·проводить морфологический разбор имён существительных,  имён прилагательных,  

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения  

морфологического разбора;

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

вместе  с  существительными и  личными местоимениями,  к  которым они  относятся,  

союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»

Выпускник научится:

·различать предложение, словосочетание, слово;

·устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в 

словосочетании и предложении;

·классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;

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

·выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
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·различать  второстепенные  члены  предложения  —  определения,  дополнения,  

обстоятельства;

·выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор  

простого  предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать  

правильность разбора;

·различать простые и сложные предложения.

2.2.2. 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 ошибки;

·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 последующих письменных работах.

2.2.3. 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 небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.

Выпускник получит возможность научиться:

·создавать тексты по предложенному заголовку;

·подробно или выборочно пересказывать текст;

·пересказывать текст от другого лица;

·составлять устный рассказ на 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: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов);

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-со-

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

2.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться по-

требность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений,  которые помогут  им сфор-

мировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями.

Младшие школьники будут  учиться  полноценно воспринимать  художественную  ли-

тературу,  эмоционально отзываться  на  прочитанное,  высказывать  свою точку зрения  и 

уважать  мнение собеседника.  Они получат возможность  воспринимать  художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, по-

знакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях.

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейше-
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му обучению,  достигнут  необходимый уровень  читательской компетентности,  речевого 

развития,  сформированы универсальные действия,  отражающие учебную  самостоятель-

ность и познавательные интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослу-

шанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразова-

ния художественных,  научно-популярных и учебных текстов.  Научатся  самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произве-

дении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять не-

большие тексты  повествовательного  характера  с  элементами  рассуждения  и  описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, ро-

дителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака-

ты, презентацию).

Выпускники  начальной  школы  приобретут  первичные  умения  работы  с  учебной  и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практи-

ческой работы.

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности,  на  практическом 

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

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности

Выпускник научится:

·осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать  цель  чтения:  удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение  опыта 

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

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;

·читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические 

произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после  предварительной 

подготовки;
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·использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  поисковое,  выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

·ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и  научно-популярного 

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

определять  главную  мысль  и  героев  произведения;  тему  и  подтемы  (микротемы); 

основные  события  и  устанавливать  их  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, заданные 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,  явлениями,  фактами,  опираясь  на  содержание  текста; 

находить  средства  выразительности:  сравнение,  олицетворение,  метафору,  эпитет1, 

определяющие 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 слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять  на  этой  основе  свой  активный  словарный  запас;  устанавливать  связи, 

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

поступки  героев,  объяснять  (пояснять)  поступки  героев,  соотнося  их  с  содержанием 

текста);

·ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоятельно  делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;

·передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного);

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 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 предыдущий опыт;

·выделять не только главную, но и избыточную информацию;
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·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  чтения  

литературного произведения;

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма  

(повествование,  описание,  рассуждение):  с  опорой  на  авторский  текст,  по  

предложенной теме или отвечая на вопрос;

·высказывать  эстетическое  и  нравственно-этическое  суждение  и  подтверждать  

высказанное суждение примерами из текста;

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использо-

вания.

2.3.2. Круг детского чтения

Выпускник научится:

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

авторской книги;

·самостоятельно  и  целенаправленно  осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  по 

заданной тематике, по собственному желанию;

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

на литературное произведение по заданному образцу;

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующи-

ми возрасту словарями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться:

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися  

произведениями классической и современной отечественной 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.

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика

Выпускник научится:

·сравнивать,  сопоставлять  художественные  произведения  разных  жанров,  выделяя 
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два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распо-

знавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).

Выпускник получит возможность научиться:

·сравнивать,  сопоставлять  различные  виды  текстов,  используя  ряд  

литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,  структура  

текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности  (сравнение,  

олицетворение, метафора, эпитет1);

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского  

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

2.3.4. Творческая деятельность

Выпускник научится:

·читать по ролям литературное произведение;

·создавать  текст  на  основе  интерпретации  художественного  произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта;

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

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.

Выпускник получит возможность научиться:

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;

·создавать иллюстрации по содержанию произведения;

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – раз-

вёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).

2.4. Иностранный язык (английский)

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного  языка  в  жизни  современного  человека  и  поликультурного  мира. 

Обучающиеся  приобретут  начальный  опыт  использования  иностранного  языка  как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.

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

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

способствовать  более  глубокому  осознанию  обучающимися  особенностей  культуры 
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своего  народа.  Начальное  общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у 

обучающихся  способность  в  элементарной  форме  представлять  на  иностранном  языке 

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

том числе с использованием средств телекоммуникации.

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской  идентичности,  чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт  свой  вклад  в  формирование  активной  жизненной  позиции  обучающихся. 

Знакомство  на  уроках  иностранного  языка  с  доступными  образцами  зарубежного 

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

играх  будут  способствовать  становлению  обучающихся  как  членов  гражданского 

общества.

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся:

·сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  т.  е. 

способность  и  готовность  общаться  с  носителями  изучаемого  иностранного  языка  в 

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

учётом  речевых  возможностей  и  потребностей  младшего  школьника;  расширится 

лингвистический  кругозор;  будет  получено  общее  представление  о  строе  изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка;

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

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

доброжелательными речевыми партнёрами;

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель-

ности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.

2.4.1. Коммуникативные умения

Говорение

Выпускник научится:
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·участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе,  диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

·рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;

·составлять краткую характеристику персонажа;

·кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование

Выпускник научится:

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

вербально/невербально реагировать на услышанное;

·воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное  содержание  небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться:

·воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать  содержащуюся  в  нём  

информацию;

·использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух  

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение

Выпускник научится:

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;

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

на изученном языковом материале;

·читать про себя и находить необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

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

содержание текста.

Письмо

Выпускник научится:

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
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·писать  поздравительную  открытку  к  Новому  году,  Рождеству,  дню  рождения  (с 

опорой на образец);

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

Выпускник получит возможность научиться:

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

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

·заполнять простую анкету;

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

тема сообщения).

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Выпускник научится:

·воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 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 языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

·различать коммуникативные типы предложений по интонации;

·корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных 

особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
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·соблюдать интонацию перечисления;

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

предлогах);

·читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;

·употреблять  в  процессе  общения  активную  лексику  в  соответствии  с 

коммуникативной задачей;

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

·узнавать простые словообразовательные элементы;

·опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  

(интернациональные и сложные слова).

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем,  существительные  в  единственном  и 

множественном  числе;  глагол-связку  to  be;  глаголы  в  Present,  Past,  Future  Simple; 

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

прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны2х и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;

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

предложениясконструкцией there is/there are;

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи  

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

·оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday,  tomorrow, never,  usually,  often,  some-

times); наречиямистепени (much, little, very);

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам  

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
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2.5. 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,  пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;

·научатся  применять  математические знания и представления  для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях;

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с  числами;  находить  неизвестный  компонент  арифметического  действия;  составлять 

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

·познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся  распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;

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

ентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, ана-

лизом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из  

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать ин-

формацию, делать выводы и прогнозы.

2.5.1. Числа и величины

Выпускник научится:

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

·  устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 
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—  грамм;  час  —  минута,  минута  —  секунда;  километр  —  метр,  метр  —  дециметр, 

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

Выпускник получит возможность научиться:

·  классифицировать  числа  по  одному  или  нескольким  основаниям,  объяснять  свои  

действия;

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

объяснять свои действия.

2.5.2. Арифметические действия

Выпускник научится:

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

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

использованием  таблиц  сложения  и  умножения  чисел,  алгоритмов  письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);

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

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

числе с нулём и числом 1);

·  выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  и  находить  его 

значение;

·  вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3  арифметических 

действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:

· выполнять действия с величинами;

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия и др.).

2.5.3. Работа с текстовыми задачами

Выпускник научится:

·  анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между величинами,  взаимосвязь 

между  условием  и  вопросом  задачи,  определять  количество  и  порядок  действий  для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия);

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

2.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Выпускник научится:

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;

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

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

·  выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными измерениями  (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

2.5.5. Геометрические величины

Выпускник научится:

· измерять длину отрезка;

·  вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь 

прямоугольника и квадрата;

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,  

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.

2.5.6. Работа с информацией

Выпускник научится:

·устанавливать  истинность  (верно,  неверно)  утверждений   о  числах,  величинах, 

геометрических фигурах;

·читать несложные готовые таблицы;

·заполнять несложные готовые таблицы;

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
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Выпускник получит возможность научиться:

·читать несложные готовые круговые диаграммы;

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;

·  сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах  

несложных таблиц и диаграмм;

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

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

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

информации;

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

и диаграммы);

·планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных иссле-

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

2.6. Окружающий мир

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

общего образования:

·получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

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

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

разнообразии природы, народов, культур и религий;

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

свою  этническую  и  национальную  принадлежность  в  контексте  ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных  ориентаций,  способствующих  формированию  российской  гражданской 

идентичности;

·приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного  отношения  к  миру 

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

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

личного  опыта,  позволит  сделать  восприятие  явлений  окружающего  мира  более 

понятными,  знакомыми  и  предсказуемыми,  определить  своё  место  в  ближайшем 

окружении;
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·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов;

·познакомятся  с  некоторыми  способами  изучения  природы  и  общества,  начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

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

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

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений;

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

мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения, 

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

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах, 

социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и  

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила  

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

ные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при-

родной и социальной среде.

2.6.1. Человек и природа

Выпускник научится:

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;

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

неживой природы, выделять их  существенные признаки;

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

известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую  классификацию  изученных 

объектов природы;

37



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

простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы;  следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

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

том  числе  в  контролируемом  Интернете)  с  целью  поиска  информации,  ответов  на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

·использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

·использовать  готовые  модели  (глобус,  карта,  план)  для  объяснения  явлений  или 

описания свойств объектов;

·обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе;

·определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить  примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

·понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:

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

видеокамеру, микрофон 

и  др.)  для  записи  и  обработки  информации,  готовить  небольшие  презентации  по  

результатам наблюдений и опытов;

·моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с  использованием  

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

·осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность  за  её  

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

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

·пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения  

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

гигиены;

·выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной  среде,  

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

·планировать,  контролировать и оценивать учебные действия в  процессе познания  
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окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

2.6.2. Человек и общество

Выпускник научится:

·узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего  региона; 

описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края;  находить  на  карте  мира 

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

·различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные  исторические 

события  с  датами,  конкретную  дату  с  веком;  находить  место  изученных  событий  на 

«ленте времени»;

·используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и  электронных 

носителях,  в том числе в контролируемом Интернете),  находить факты, относящиеся к 

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов;

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

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

доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  чувств 

других людей и сопереживания им;

·использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии,  включая 

компьютерные)  и  детскую  литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными  

группами;

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

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

чувство исторической перспективы;

·наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его  

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,  

профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

·проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные  

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности  

в информационной образовательной среде;
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·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, дого-

вариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в  

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение  

окружающих.

2.7. 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 нравственные 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  развиваться  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,  открыто  и 

эмоционально  выражать  своё  отношение  к  искусству,  проявлять  эстетические  и 

художественные  предпочтения,  позитивную  самооценку,  самоуважение,  жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических  композиций,  разучивании  и  исполнении  вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.

У них проявится способность  вставать  на позицию другого человека,  вести диалог, 

участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства, 

продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми;  импровизировать  в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности.

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания  и  представления  о  музыкальном  искусстве  для  выполнения  учебных  и 

художественно-практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять получен-

ные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержа-

тельного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат пред-

ставление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных  

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.
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2.7.1. Музыка в жизни человека

Выпускник научится:

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как  способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека,  эмоционально,  эстетически 

откликаться  на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах 

музыкально-творческой деятельности;

·ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии 

музыкального  фольклора  России,  в  том  числе  родного  края,  сопоставлять  различные 

образцы  народной  и  профессиональной  музыки,  ценить  отечественные  народные 

музыкальные традиции;

·воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодические 

особенности  профессионального  и  народного  творчества  (в  пении,  слове,  движении, 

играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:

·  реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;

· организовывать культурный досуг,  самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать.

2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства

Выпускник научится:

·соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  характерные 

черты  музыкальной  речи  разных  композиторов,  воплощать  особенности  музыки  в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

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

различий  интонаций,  тем,  образов  и  распознавать  художественный  смысл  различных 

форм построения музыки;

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

инструментального) воплощения различных художественных 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;
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·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его  

музыкальных образов.

2.7.3. Музыкальная картина мира

Выпускник научится:

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.);

·определять виды музыки,  сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

·  оценивать  и  соотносить  музыкальный  язык  народного  и  профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:

·адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять  инициативу  в  

выборе  образцов  профессионального  и  музыкально-поэтического  творчества  народов  

мира;

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий,  представлять широкой  публике  результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация  

и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

2.8. 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  художественном творчестве  и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

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

творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы  анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус;

·сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  —  способности 

оценивать  и  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и  нравственных 

идеалов,  воплощённых  в  искусстве,  отношение  к  себе,  другим  людям,  обществу, 
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государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

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

морального  выбора,  понимания  и  поддержания  нравственных  устоев,  нашедших 

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

младших и старших, ответственности за другого человека;

·появится  готовность  и  способность  к  реализации  своего  творческого  потенциала  в 

духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьётся  трудолюбие, 

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

·установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных  культурных 

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

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

род»,  «мой  дом»,  разовьётся  принятие  культуры  и  духовных  традиций 

многонационального  народа  Российской  Федерации,  зародится  целостный,  социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;

·будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие.

Обучающиеся:

·овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений 

пластических  искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности:  графике 

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

декоративно-прикладном искусстве;

·смогут  понимать  образную  природу  искусства;  давать  эстетическую  оценку  и 

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

человеку  и  обществу;  воплощать  художественные  образы  в  различных  формах 

художественно-творческой деятельности;

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека;

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные зна-
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ния и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художе-

ственно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни.

2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности

Выпускник научится:

·различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись, 

скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

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

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

передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;

·узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего 

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

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

жизненных явлений;

·приводить  примеры  ведущих  художественных  музеев  России  и  художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться:

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении  

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых  

произведениях;

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

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

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство?

Выпускник научится:

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

·использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию, 

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла;
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·различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их 

эмоциональную  напряжённость  с  помощью  смешивания  с  белой  и  чёрной  красками; 

использовать  их  для  передачи  художественного  замысла  в  собственной  учебно-

творческой деятельности;

·создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

·наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную  форму 

предмета;  изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для 

создания  выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном 

конструировании;

·использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для 

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

создания орнамента;  передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики 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  деятельности;  передавать  разнообразные  эмоциональные  

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций  

на заданные темы;

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,  

создавать  новые  образы  природы,  человека,  фантастического  существа  и  построек  

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint.

2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?

Выпускник научится:

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

творческой деятельности;

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участ-

вовать в коллективных работах на эти темы.

2.9. Технология

В  результате  изучения  курса  «Технологии»  обучающиеся  на  ступени  начального 

общего образования:

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о   предметном  мире  как  основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром  природы,  об  отражении  в  предметах  материальной  среды  нравственно-

эстетического  и  социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности 

предшествующих куль

тур  и  необходимости  бережного  отношения  к  ним в  целях  сохранения  и  развития 

культурных традиций;

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития;

·научатся  использовать  приобретённые  знания  и  умения  для  творческой 

самореализации  при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при  изготовлении 

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

других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
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Обучающиеся:

·в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и  групповых 

творческих работ,  а также элементарных доступных проектов получат  первоначальный 

опыт  использования  сформированных  в  рамках  учебного  предмета  коммуникативных 

универсальных  учебных  действий  в  целях  осуществления  совместной  продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма  работы,  приобретение  навыков  сотрудничества  и  взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения;

·получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой  практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора  оптимальных  способов  деятельности,  осуществления  контроля  и  коррекции 

результатов  действий;  научатся  искать,  отбирать,  преобразовывать  необходимую 

печатную и электронную информацию;

·познакомятся  с  персональным  компьютером  как  техническим  средством,  с  его 

основными устройствами,  их назначением;  приобретут  первоначальный опыт работы с 

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

овладеют  приёмами  поиска  и  использования  информации,  научатся  работать  с 

доступными электронными ресурсами;

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания:  научатся  самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких  

социально ценных личностных и нравственных качеств,  как трудолюбие,  организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любозна-

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

труда, культурному наследию.

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, сам  о  -  

обслуживание

Выпускник научится:
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·иметь представление о наиболее  распространённых в своём регионе традиционных 

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

своих родителей) и описывать их особенности;

·понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие 

изделия  обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;

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

инструкционную  карту;  при  необходимости  вносить  коррективы  в  выполняемые 

действия;

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.

Выпускник получит возможность научиться:

·уважительно относиться к труду людей;

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

уважать их;

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством  

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы-

сел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый  

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Выпускник научится:

·на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах, 

свойствах,  происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно  подбирать 

доступные  в  обработке  материалы  для  изделий  по  декоративно-художественным  и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

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

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

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

·  применять  приёмы  рациональной  безопасной  работы  ручными  инструментами: 

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

игла);

·выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования  модели  и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
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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  последовательность  

реализации собственного или предложенного учителем замысла;

·прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно  комбиниро-

вать художественные технологии в  соответствии с  конструктивной или  декоратив-

но-художественной задачей.

2.9.3. Конструирование и моделирование

Выпускник научится:

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

расположение, виды соединения деталей;

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения  деталей:  на  достраивание,  придание  новых  свойств  конструкции,  а  также 

другие доступные и сходные по сложности задачи;

·изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по  рисунку,  простейшему  чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:

·соотносить  объёмную  конструкцию,  основанную  на  правильных  геометрических  

формах, с изображениями их развёрток;

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации,  

воплощать этот образ в материале.

2.9.4. Практика работы на компьютере

Выпускник научится:

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач;

·использовать  простейшие  приёмы  работы  с  готовыми  электронными  ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания;

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

текстов и презентаций.

Выпускник получит возможность научиться:
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·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,  

звуковой  информацией  в  сети  Интернет,  а  также  познакомится  с  доступными  

способами её получения, хранения, переработки.

2.10. Физическая культура

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

существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического  развития  и  физической  подготовленности,  для  трудовой  деятельности, 

военной практики;

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

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге;

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем  дыхания  и  кровообращения,  поймут  необходимость  и  смысл  проведения 

простейших закаливающих процедур.

Обучающиеся:

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в  течение  учебного  дня,  во  время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

·научатся  составлять  комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

·освоят  правила  поведения  и  безопасности  во  время  занятий  физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий;

·научатся  наблюдать  за  изменением  собственного  роста,  массы  тела  и  показателей 

развития  основных  физических  качеств;  оценивать  величину  физической  нагрузки  по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений;

·научатся  выполнять  комплексы  специальных  упражнений,  направленных  на 

формирование  правильной  осанки,  профилактику  нарушения  зрения,  развитие  систем 

дыхания и кровообращения;

·приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения,  необходимые  для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
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бросать  мячи;  лазать  и  перелезать  через  препятствия;  выполнять  акробатические  и 

гимнастические  упражнения,  простейшие  комбинации;  передвигаться  на  лыжах  (в 

снежных  районах  России)  и  плавать  простейшими  способами;  будут  демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие  

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревно-

вательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимо-

действия.

2.10.1. Знания о физической культуре

Выпускник научится:

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма;

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

положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  физическое,  личностное  и 

социальное развитие;

·ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать  основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой;

·организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и  подвижными играми 

(как  в  помещении,  так  и  на  открытом  воздухе),  соблюдать  правила  поведения  и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:

·выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной  

деятельностью;

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности.

2.10.2. Способы физкультурной деятельности

Выпускник научится:
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·отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

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

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

правила взаимодействия с игроками;

·измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической 

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

наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:

·вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,  комплексов  

утренней  гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений  для  

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей  

физического развития и физической подготовленности;

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по  

развитию физических качеств;

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

2.10.3. Физическое совершенствование

Выпускник научится:

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

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

координации,  гибкости);  оценивать  величину  нагрузки  (большая,  средняя,  малая)  по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

·выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  динамики  индивидуального  развития 

основных физических качеств;

·выполнять организующие строевые команды и приёмы;

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

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно);

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

разного веса и объёма);

·выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной 

функциональной направленности.

Выпускник получит возможность научиться:

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

·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).

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования

3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представ-

ляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную дея-

тельность как педагогов, так и обучающихся.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоана-

лиза, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся 

не  только  освоить  эффективные  средства  управления  учебной  деятельностью,  но  и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания,  готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действи-

ям, принятию ответственности за их результаты.

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержатель-

ной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы начального общего образования.

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полу-

ченные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы об-

разования разного уровня.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-
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товки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой програм-

мы, предмета, курса.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающими-

ся всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предмет-

ных.

Система  оценки предусматривает  уровневый подход к  представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения.  Согласно 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  учащихся  опорный  уровень  образовательных  достижений.  Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как ис-

полнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достиже-

ний ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индиви-

дуальные траектории движения 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 систе-

мы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а так-

же о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это  не  исключает  возможности  использования  традиционной  системы  отметок  по 

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

сти, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безуслов-

ный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» (зачёт).

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-
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ские работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающими-

ся планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-

ностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов  образовательного  процесса,  включая  внеурочную  деятельность,  реализуемую 

семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:

·самоопределение —  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося  — 

принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  сильные  и  слабые 

стороны своей личности;

·смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя»)  учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов;  понимания  границ того,  «что  я  знаю»,  и  того,  «что я  не  знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;

·морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки:

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательному 

учреждению,  ориентации  на  содержательные  моменты  образовательного  процесса  — 

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

учебного  сотрудничества  с  учителем и  одноклассниками,  — и  ориентации  на  образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

55



·сформированности  основ  гражданской  идентичности  —  чувства  гордости  за  свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осо-знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей;

·сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении, 

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

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

·сформированности  мотивации учебной деятельности,  включая  социальные,  учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам  решения  проблем,  приобретению  новых  знаний  и  умений,  мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных то-

чек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени началь-

ного общего образования  в полном соответствии с требованиями Стандарта  не подле-

жат итоговой оценке.

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 лично-

сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оцен-

ка  направлена  на  решение  задачи  оптимизации  личностного  развития  обучающихся  и 

включает три основных компонента:

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;

·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индиви-

дуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специаль-

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

за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содер-
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жании  и  возрастной  периодизации  развития  —  в  форме  возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательно-

го учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психо-

логом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной пси-

хологии.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «По-

знавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося  регулятивных,  коммуникативных и  познавательных  универсальных дей-

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

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:

·способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи; 

самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную,  умение 

планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и 

условиями 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  существенной 

информации из различных информационных источников;

·умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации  по  родовидовым  признакам,  к  установлению  аналогий,  отнесения  к 

известным понятиям;

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального об-
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щего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов дей-

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельно-

му усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировоч-

ными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и ре-

шающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответствен-

но,  уровень  сформированности универсальных учебных действий,  представляющих со-

держание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в сле-

дующих 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  рассматриваться  как 

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

ния учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход 

широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным пред-

метам. 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 сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Прове-

рочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позво-

ляют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.

Наконец,  достижение  метапредметных результатов  может проявиться  в  успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие воз-

можности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает исполь-

зование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измере-

ния становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, об-

наруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обу-

чающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе  

различных процедур.  Например,  в  итоговые проверочные работы по предметам  или в 
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комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 

и навыков работы с информацией,  а  также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже-

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесооб-

разно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, 

именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности та-

кого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать 

и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и по-

зиции в отношении объекта, действия, события и др.

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы началь-

ного образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных про-

цедур.

Оценка предметных результатов представляет  собой оценку достижения  обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых,  систему основополагаю-

щих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых дей-

ствий сучебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направ-

лены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

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

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

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевти-

кой для последующего изучения курсов.

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
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лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний от-

несён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для по-

следующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной воз-

можности  их  достижения  большинством  обучающихся.  Иными словами,  в  эту  группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, прин-

ципиально не

обходимы  для  успешного  обучения  и,  во-вторых,  при  наличии  специальной  целе-

направленной  работы  учителя,  в  принципе  могут  быть  достигнуты  подавляющим 

большинством детей.

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение учащимися  опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учеб-

ных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познаватель-

ных  и  учебно-практических  задач.  Иными словами,  объектом  оценки  предметных  ре-

зультатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важ-

ная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование зна-

ково-символических  средств;  моделирование;  сравнение,  группировка  и  классификация 

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

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпрета-

ция информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломля-

ются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числа-

ми и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

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

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и 

вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсаль-
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ных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и фор-

мирование регулятивных учебных действий.

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориен-

тирован на достижение планируемых результатов.

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного лич-

ностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигатель-

ной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки ма-

териалов, 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) за-

дач, а затем и  осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содер-

жанию 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 учеб-

ных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и про-

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-

няемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса.

3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных об-

разовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова-

тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность систе-

мы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, получен-

ные в двух точках образовательной траектории учащихся.

Оценка динамики образовательных достижений,  как  правило,  имеет две составляю-
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щие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения дей-

ствиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивиду-

ального прогресса в развитии ребёнка.

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использова-

ния, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в ши-

роком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорга-

низации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и 

т. д.).

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

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

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;

·поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности  обучения  и 

самообучения;

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

деятельности обучающихся;

·формировать  умение  учиться  — ставить  цели,  планировать  и  организовывать  соб-

ственную учебную деятельность.

Портфель  достижений представляет  собой специально  организованную  подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различ-

ных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации теку-

щей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать про-

ведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, со-

циальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой  деятельности, 

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

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,  целесообразно 

включать следующие материалы.

1.·Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых уча-

щимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной про-

граммы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 
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программы дополнительного образования).

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы  стартовой 

диагностики,  промежуточных  и  итоговых  стандартизированныхработ по  отдельным 

предметам.

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстриро-

вала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уров-

ней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:

·по русскому,  родному языку и литературному чтению, литературному чтению на  

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

тему,  сочинения на произвольную тему,  аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний,  «дневники  читателя»,  иллюстрированные  «авторские»  работы  детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;

·по  математике —  математические  диктанты,  оформленные  результаты 

мини-исследований,  записи  решения  учебно-познавательных  и  учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

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

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

·по  окружающему  миру — дневники  наблюдений,  оформленные  результаты  мини-

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

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

·по  предметам  эстетического  цикла —  аудиозаписи,  фото- и  видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности,  иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации  на  заданную  тему,  продукты  собственного  творчества,  аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

·по  технологии —  фото- и  видеоизображения  продуктов  исполнительской 

деятельности,  аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,  продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев-

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

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

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

листы наблюдений и т.п.)  за процессом овладения универсальными учебными действия-

ми, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предмет-

ника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образователь-
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ного процесса.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) 

идосуговой деятельности,  например  результаты участия  в  олимпиадах,  конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требо-

вание, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения плани-

руемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных ре-

зультатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специаль-

ными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут пол-

ностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно 

к особенностям образовательной программы и контингента детей.

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, пред-

ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дости-

жений, делаются выводы о:

1)  сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных  способов  дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорга-

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

задач;

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

3.4 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
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обучения на следующей ступени, выносятся  только предметные и метапредметные ре-

зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов началь-

ного образования.

Предметом итоговой оценки является  способность обучающихся решать учебно-по-

знавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной систе-

мы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,  в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса за-

дач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение учащимися  опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языкуи математике и овладение следующими метапредметными действиями:

·речевыми, среди которых следует выделить  навыки осознанного чтения и работы с  

информацией;

·коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с  учителем  и 

сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-

ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-

мых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

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

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математи-

ке, а также уровень овладения метапредметными действиями.

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

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базово-

го уровня.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 
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результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по  всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня.

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучаю-

щимся  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и 

переводе его на следующую ступень общего образования.

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

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую-

щую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динами-

ки образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования при-

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающего-

ся, в которой:

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

·даются психолого-педагогические рекомендации,  призванные обеспечить  успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены ма-

териалами портфеля достижений и другими объективными показателями.

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной ре-

гламентом 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 образо-

вания и переведённых на следующую ступень общего образования.

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образова-

ния осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 
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кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния с учётом:

·результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального, 

регионального, муниципального);

·условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего 

образования;

·особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников начальной школы данного образователь-

ного учреждения.

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий,  наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, родному язы-

ку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.

II. Содержательный раздел

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  универсальных  учебных 

действий)  конкретизирует  требования  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным 

результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего 

образования,  дополняет  традиционное  содержание  образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки 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  саморазвитию  и  самосовершенствованию.  Всё  это  достигается 
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путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных  дисциплин,  так  и  сознательного,  активного  присвоения  ими  нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 

от  соответствующих  видов  целенаправленных  действий,  если  они  формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество  усвоения  знаний  определяется  многообразием  и  характером  видов 

универсальных действий.

1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования

За  последние  десятилетия  в  обществе  произошли  кардинальные  изменения  в 

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

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как  процесса  подготовки  обучающихся  к  реальной  жизни,  готовности  к  тому,  чтобы 

занять  активную  позицию,  успешно  решать  жизненные  задачи,  уметь  сотрудничать  и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы  знаний  к  активному  решению  проблем  с  целью  выработки  определённых 

решений;  от  освоения  отдельных  учебных  предметов  к  полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся  в  ходе  овладения  знаниями,  к  активному  участию  последних  в  выборе 

содержания  и  методов  обучения.  Этот  переход  обусловлен  сменой  ценностных 

ориентиров образования.

Ценностные  ориентиры  начального  образования  конкретизируют  личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  и  отражают  следующие 

целевые установки системы начального общего образования:

·формирование основ гражданской идентичности личности на 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;

·формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества  на 

основе:

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
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— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

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

·развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих 

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 поступков, так и 

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

регуляторов морального поведения;

–  формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:

–  развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  любознательности, 

мотивов познания и творчества;

–  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности 

(планированию, контролю, оценке);

·развитие самостоятельности,  инициативы и  ответственности личности  как 

условия её самоактуализации:

–  формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе, 

готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к  своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты;

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

–  формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей.

Реализация  ценностных ориентиров  общего  образования  в  единстве  процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обес-

печивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность само-

развития обучающихся.
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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  учащегося  независимо  от  её  специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий

В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  соответствующих 

ключевым  целям  общего  образования,  можно  выделить  четыре  блока:  личностный, 

регулятивный  (включающий  также  действия  саморегуляции),  познавательный  и 

коммуникативный.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми 

этическими  принципами,  знание  моральных  норм  и  умение  выделить  нравственный 

аспект  поведения)  и  ориентацию  в  социальных  ролях  и  межличностных  отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:

·личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

·смыслообразование,  т.  е.  установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности  и  её  мотивом,  другими  словами,  между  результатом  учения  и  тем,  что 

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

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

отвечать;

·нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе  и  оценивание  усваиваемого 

содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор.

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;

·планирование  — определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;

·прогнозирование  —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его 

временны'х характеристик;
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·контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:

·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

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

использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ  и  источников 

информации;

·структурирование знаний;

·осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;

·выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;

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

деятельности;

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная  ориентация  и 

восприятие  текстов  художественного,  научного,  публицистического  и  официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

·постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

Знаково-символические действия:

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

выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или 

знаково-символическая);
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·преобразование  модели с целью выявления общих законов,  определяющих данную 

предметную область.

Логические универсальные действия:

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

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

восполнением недостающих компонентов;

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

·подведение под понятие, выведение следствий;

·установление  причинно-следственных  связей,  представление  цепочек  объектов  и 

явлений;

·построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

·доказательство;

·выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:

·формулирование проблемы;

·самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового 

характера.

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:

·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;

·постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

·разрешение  конфликтов  —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

·управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;

·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и  диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации.
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Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных, 

регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие 

психологических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка.  Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:

·из  общения  и  сорегуляции  развивается  способность  ребёнка  регулировать  свою 

деятельность;

·из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 

т.·е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;

·из  ситуативно-познавательного  и  внеситуативно-познавательного  общения 

формируются познавательные действия ребёнка.

Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие 

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

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

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.

По  мере  становления  личностных  действий  ребёнка  (смыслообразование  и 

самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)  функционирование  и  развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных,  познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуни-

кации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.

1.2  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение  задач 

общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного  развития  обучающихся, 

реализуется  в  рамках целостного  образовательного  процесса  в  ходе изучения  системы 
73



учебных  предметов  и  дисциплин,  в  метапредметной  деятельности,  организации  форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного  и  знаково-символического  мышления,  исключающее  риск  развития 

формализма  мышления,  формирования  псевдологического  мышления.  Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий.

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

формирование  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Работа  с 

текстом  открывает  возможности  для  формирования  логических  действий  анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

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

графической  формы  букв  обеспечивает  развитие  знаково-символических  действий  — 

замещения  (например,  звука  буквой),  моделирования  (например,  состава  слова  путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создаёт  условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка  в  грамматической и синтаксической структуре  родного языка  и 

обеспечивает  успешное  развитие  адекватных возрасту форм и функций  речи,  включая 

обобщающую и планирующую функции.

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

результатам  изучения  учебного  предмета  включают  формирование  всех  видов 

универсальных  учебных  действий  личностных,  коммуникативных,  познавательных  и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).

Литературное  чтение  —  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность, 

обеспечивает  освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной  литературы, 

развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной 

литературы  является  трансляция  духовно-нравственного  опыта  общества  через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
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автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.

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

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

·смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию  учащегося  в 

системе личностных смыслов;

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

·основ  гражданской  идентичности  путём  знакомства  с  героическим  историческим 

прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

·нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  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  событий  и 

поступков персонажей;

·умения  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с  учётом  целей 

коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  используя  аудиовизуальные 

средства;

·умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную  последовательность 

событий и действий героев произведения;

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Иностранный  язык»  обеспечивает  прежде  всего  развитие  коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:

·общему  речевому  развитию  учащегося  на  основе  формирования  обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;

·развитию письменной речи;

·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние  и  переживания;  уважение  интересов  партнёра;  умение  слушать  и  слышать 

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

собеседника форме.
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Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других  народов  и 

мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры  создаёт 

необходимые  условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  — 

формирования  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  её 

общекультурном  компоненте,  и  доброжелательного  отношения,  уважения  и 

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

Изучение иностранного языка способствует  развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

основе плана).

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет яв-

ляется основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в пер-

вую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирова-

ния последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата дей-

ствия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символи-

ческих  средств  для  моделирования  математической ситуации,  представления  информа-

ции; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение 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 ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, суще-

ствующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социа-

лизации.

«Окружающий  мир». Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления 

мировоззрения,  жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:
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·умения  различать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего 

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

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

·формирование  основ  исторической  памяти  —  умения  различать  в  историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее,  ориентации в основных исторических событиях 

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

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;

·формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры  учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  изучение  предмета 

способствует  принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,  пониманию 

необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  физического, 

психического и психологического здоровья.

Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует  формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:

·овладению начальными формами исследовательской деятельности,  включая умения 

поиска и работы с информацией;

·формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использования  готовых 

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

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,  аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных  характерных  свойств;  установления  причинно-следственных  связей  в 

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

родного края.

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных  действий.  На  основе  освоения  обучающимися  мира  музыкального 

искусства  в  сфере  личностных  действий  будут  сформированы  эстетические  и 

ценностно-смысловые  ориентации  учащихся,  создающие  основу  для  формирования 

позитивной  самооценки,  самоуважения,  жизненного  оптимизма,  потребности  в 

творческом  самовыражении.  Приобщение  к  достижениям  национальной,  российской  и 

мировой музыкальной  культуры  и  традициям,  многообразию  музыкального  фольклора 
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России,  образцам  народной  и  профессиональной  музыки  обеспечит  формирование 

российской  гражданской  идентичности  и  толерантности  как  основы  жизни  в 

поликультурном 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 творческого 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 действий.

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  условия  для 

формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  в  продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование  является  основой  развития  познания  ребёнком  мира  и  способствует 

формированию  логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий, 

аналогий,  причинно-следственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта 

изобразительной  деятельности  особые  требования  предъявляются  к  регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий  в  соответствии  с  целью,  умению  контролировать  соответствие  выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.

В  сфере  личностных  действий  приобщение  к  мировой и  отечественной  культуре  и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства  других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности 

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

включая  мотивы  творческого  самовыражения,  способствуют  развитию  позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.

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

универсальных учебных действий обусловлена:

·ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как  основы 

формирования системы универсальных учебных действий;

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

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

использовать  схемы,  карты  и  модели,  задающие  полную  ориентировочную  основу 
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выполнения  предложенных  заданий  и  позволяющие  выделять  необходимую  систему 

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 проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

·формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как  продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

·развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и 

репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности  учащегося  к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);

·развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование  (умение 

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

(предвосхищение будущего  результата  при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;

·формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-

преобразовательных действий;

·развитие планирующей и регулирующей функции речи;

·развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе  организации 

совместно-продуктивной деятельности;

·развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  изобразительной  и 

художественной конструктивной деятельности;

·формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников,  творческой 

самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;

·ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению;
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·формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся,  включая  ознакомление  с 

правилами  жизни  людей  в  мире  информации:  избирательность  в  потреблении 

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

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.

«Физическая  культура». Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных 

универсальных действий:

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте;

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

себя ответственность;

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных  стратегий  совладания  и  умения  мобилизовать  свои  личностные  и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

·в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,  регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формирова-

нию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отно-

шении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной дея-

тельности;  конструктивно  разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вно-

сить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).

1.3  Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсаль-

ных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучаю-

щихся

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей совре-

менной информационно-образовательной среды.  Ориентировка  младших школьников в 

информационных 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 об-

щего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 
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на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформирован-

ности  универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования  исключительную  важ-

ность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют 

и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся.

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность ре-

шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возмож-

ностями  младшего  школьника.  Решение  задачи  формирования  ИКТ-компетентности 

должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где форми-

руется  предметная ИКТ-компетентность),  но и в  рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий ведётся формирование:

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия;

·уважения  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным  результатам 

деятельности других людей;

·основ правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:

·оценка  условий,   алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в 

информационной среде;

·использование  результатов  действия,  размещённых  в   информационной  среде,  для 

оценки  и коррекции выполненного действия;

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую 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 гипермедиа сообщений;

·построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ является  важным инструментом  для  формирования  коммуникативных  универ-

сальных учебных действий. Для этого используются:

·обмен гипермедиа сообщениями;
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·выступление с аудиовизуальной поддержкой;

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации;

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-дея-

тельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного пла-

на. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универ-

сальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формиро-

вать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуще-

ствлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Подпро-

грамма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.

Знакомство  со  средствами ИКТ.  Использование  эргономичных  и  безопасных  для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражне-

ний. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла.

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокаме-

ры.  Сканирование изображений и текстов.  Запись (сохранение)  вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записыва-

емой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное пись-

мо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев.

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообще-

ния в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презента-

ция как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организа-

ции 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 сообщения. Под-

готовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тези-
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сов.

Представление и обработка данных.  Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеока-

меры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графи-

ков и диаграмм.

Поиск информации.  Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых ис-

точниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация ре-

зультатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых ин-

формационных источников. Использование ссылок для указания использованных инфор-

мационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стан-

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

баз данных небольшого объёма.

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация дея-

тельности.

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата,  форума,  аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообще-

ния в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятель-

ность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и ре-

зультатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодей-

ствие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, сво-

ей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процес-

сов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и меха-

низмов, собранных из конструктора.

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающих-

ся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирова-

ние того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:

·естественная мотивация, цель обучения;

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ;

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;

·формирование  цифрового  портфолио  по  предмету,  что  важно  для  оценивания  ре-

зультатов освоения данного предмета.

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учи-
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тель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем са-

мым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет уни-

версальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».

Распределение материала по различным предметам не является жёстким,  начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направ-

лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соот-

ветствующих умений в различных предметах.

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:

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

иероглиф, рисунок).  Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопе-

дии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатур-

ным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста  на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Исполь-

зование полуавтоматического орфографического контроля.

«Литературное  чтение». Работа  с  мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особен-

ностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного 

ряда в тексте.

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, ви-

део- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочи-

танным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы 

и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.

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

диа); выступление с сообщением.

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в со-

провождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами  коммуникации.  Использование  компьютерного  словаря,  экранного  перевода 

отдельных слов.

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представле-

ний, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт примене-

ния  математических  знаний  и  информатических  подходов  в  повседневных  ситуациях. 
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Представление,  анализ  и интерпретация  данных в ходе работы с текстами,  таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение гото-

вых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометриче-

скими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов.

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-

пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюде-

ний, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в 

качестве отчёта о проведённых исследованиях.

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.

«Технология».  Первоначальное  знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

ние результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами.

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ

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

2.1. Общие положения
Начальная  школа  —  самоценный,  принципиально  новый  этап  в  жизни  ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
его  взаимодействия  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус  и 
увеличивается потребность в самовыражении.

Образование  в  начальной школе  является  базой,  фундаментом всего  последующего 
обучения.  В  первую  очередь  это  касается  сформированности  универсальных  учебных 
действий  (УУД),  обеспечивающих  умение  учиться.  Сегодня  начальное  образование 
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решает  свою главную задачу — закладывает основу формирования учебной деятельности 
ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  планировать,  контролировать  и  оценивать 
учебные действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального образования является не только 
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,  познавательных, 
регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации  самостоятельной 
учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки 
на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 
учебного  предмета,  даёт  возможность  объединить  усилия всех учебных предметов  для 
решения  общих  задач  обучения,  приблизиться  к  реализации  «идеальных»  целей 
образования.  В то же время такой подход позволяет предупредить узкопредметность  в 
отборе  содержания  образования,  обеспечивает  интеграцию  в  изучении  разных  сторон 
окружающего мира.

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 
формы  познания:  наблюдение,  опыты,  учебный  диалог  и  пр.  Младшему  школьнику 
должны  быть  созданы  условия  для  развития  рефлексии  —  способности  осознавать  и 
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 
поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии 
— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 
направленность на саморазвитие.

Начальная  ступень  образования  вносит  вклад  в  социально-личностное  развитие 
ребёнка.  В  процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система 
представлений  об  окружающем  мире,  о  социальных  и  межличностных  отношениях, 
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 
достаточно  оптимистической  и  высокой,  она  становится  всё  более  объективной  и 
самокритичной.

Примерная программа включает следующие разделы:
—  пояснительную  записку,  в  которой  даётся  общая  характеристика  предмета, 

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.  Материал  этих  тем  не  является  обязательным  для 
усвоения  (даётся  учителем,  исходя  из  уровня  подготовленности  и  познавательных 
интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся;

—  варианты  тематического  планирования,  в  которых  дано  ориентировочное 
распределение  учебных  часов  по  крупным  разделам  курса,  а  также  представлена 
характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета);

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета.
Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариантами. 

Выбор  варианта  определяется  условиями  работы  конкретного  образовательного 
учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе.

Образовательная система «Школа 2100»
Программа курса окружающего мира
      А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. Тырин/ Рекомендовано 
Министерством образования и науки РФ
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Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и 
обеспечена учебниками «Окружающий мир» для 1–4 кл., авторы  А.А. Вахрушев, Д.Д. 
Данилов и др. (заключения РАО (№ 01-98/5/7д от
06.08.2007) и АПК и ППРО (№ 614 от 26.07.2007).
         Содержание программы

1-й класс «Я и мир вокруг» 
           2-й класс «Наша планета Земля» 
           3-й класс 
                 Раздел 1: «Обитатели Земли» 
                Раздел 2: «Мое Отечество» 
           4-й класс 
                 Раздел 1: «Человек и природа» 
                 Раздел 2: «Человек и человечество» 
      Пояснительная записка.
Школьников знакомят с широкими представлениями о мире, которые образуют систему, 
охватывающую  весь  окружающий  мир.  При  этом  подробно  изучаемые  важнейшие 
понятия («островки знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но 
формируемые вокруг  них зоны ближайшего развития позволяют ответить  на большую 
часть возникающих у ребят вопросов.  Изложение сравнительно полной картины мира 
позволит придать творческий исследовательский характер процессу изучения предмета, 
заставляя  учащихся  задавать  новые  и  новые  вопросы,  уточняющие  и  помогающие 
осмыслить их опыт.

Человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл 
своим поступкам и поступкам окружающих людей. Регулярно объясняя свой опыт, 
человек приучается понимать окружающий его мир. У него при этом постоянно начинают 
возникать вопросы (порождаемые «островками незнания»), которые требуют уточнения. 
Все это способствует возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего 
опыта.

В этом случае он может научиться делать любое новое дело, самостоятельно 
осваивая его. При этом принципиально важно не останавливаться на холодном 
рассудочном анализе окружающего мира. Человек неотделим от тех переживаний 
(эмоций, чувств, оценок), которые он испытывает по отношению ко всему, что 
происходит вокруг него. Таким образом, еще одна наша цель – это помощь ученику в 
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому 
миру. Именно в рамках этой линии развития решаются задачи гуманистического, 
экологического, гражданского и патриотического воспитания. 

Во взаимоотношениях между людьми главный приоритет – формирование 
толерантной личности – человека способного самостоятельно определять свою позицию, 
заинтересованно и терпимо относиться к позициям и интересам других людей. При 
достижении этих целей мы сможем надеяться на то, что наш ученик способен 
воспользоваться картиной мира.

 Деятельностный подход – основной способ получения знаний.* Включение 
целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует 
существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе.

Ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во время 
выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации. Решение 
проблемных творческих задач – главный способ осмысления мира. При этом 
разнообразные знания, которые могут запомнить и понять школьники, не являются 
единственной целью обучения, а служат лишь одним из его результатов. В этом случае мы 
пользуемся традиционным для учебников «Школы 2100» принципом минимакса. 
Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые ребята могут 
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усвоить и избыточные задания, которые ученики могут выполнить. В то же время 
важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие 
сравнительно небольшую часть курса, должны усвоить все ученики. Таким образом, 
учебники существенно различаются по объему того материала, которые ученики могут и 
должны усвоить.

Задача курса – поставить перед учениками эти вопросы, так как без них целостной 
картины истории не существует. При попытках решения этих проблем в начальной школе 
учителю следует обращать внимание детей на то, что для достижения цели требуется 
постоянное расширение своих знаний! Цель же историко-обществоведческой части курса 
окружающего мира состоит в том, чтобы ученик задумался над проблемными вопросами, 
чтобы по мере становления его личности он постоянно возвращался к попыткам их 
разрешения. Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и 
познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания для решения 
учебно-познавательных и жизненных задач.
Контроль за усвоением знаний. Любая дидактика предполагает контроль над усвоением 
знаний. Без знаний, полученных школьниками, эффективность обучения будет равна 
нулю. Еще раз повторим требования к знаниям, предъявляемые на занятиях по 
окружающему миру. Во-первых, на наш взгляд, важны только те знания учащихся, 
которыми они могут пользоваться на практике. Поэтому, прежде всего, разнообразные 
полученные школьниками знания должны позволять описывать свои наблюдения и 
объяснять ребятам их собственный опыт, помогать отвечать на возникающие у них 
вопросы. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. Во-вторых, 
важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. В связи с 
этим мы предлагаем оценивать учащихся следующими двумя способами:
 1.Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником заданий в 
учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и проверочных работах. Задания 
требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания 
к конкретной ситуации для ее объяснения. Такого рода использование знаний приводит к 
построению человеком адекватной действительности целостной картины понятного для 
него мира. Школьник, полностью выполнивший самостоятельно весь необходимый объем 
заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом 
он не столько будет помнить определение понятий и формулировки законов, сколько 
будет уметь их применять в жизни. Естественно, что такого рода задания может во 
множестве придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять всем 
изложенным критериям (прежде всего, помогать творчески применять знания) и 
желательно быть связанными с какой-либо практической деятельностью (писать, 
рисовать, соединять, лепить и тому подобное). Очень важно, чтобы объем заданий 
учитель определял, исходя из уровня знаний своих учеников. В любом случае нет 
необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих тетрадях (принцип 
минимакса).

 2. Оценка усвоения знаний осуществляется через постоянное повторение важнейших 
понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом изучения нового 
материала мы предлагаем учителю проводить блиц-опрос важнейших понятий курса и их 
взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. 
Особенно полезно, если ребята сами сформулируют необходимое для решения возникшей 
проблемы содержание. Во всех учебниках, начиная со 2-го класса, в начале каждого урока 
помещены вопросы для актуализации знаний Преимущество такой проверки знаний 
состоит в том, что учитель оказывается постоянно в курсе того объема знаний, которым 
обладают дети. В том случае, когда никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, 
школьники под руководством учителя обращаются к словарю. 
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Важную роль в проведении контроля имеют тетради для самостоятельных и проверочных 
работ. Уровень заданий в учебниках и рабочих тетрадях, самостоятельных и проверочных 
работах различается своей сложностью. Задания в учебнике и рабочей тетради – самые 
трудные. Они включают, в соответствии с принципом минимакса, не только обязательный 
минимум (требования программы), который должны усвоить все ученики, но и максимум, 
который при желании могут усвоить школьники. При этом задания разного уровня 
сложности не отмечены. В отличие от этого в самостоятельных и проверочных работах 
начиная со 2-го класса отмечен уровень заданий (необходимый, программный или 
максимальный), который могут самостоятельно выбирать ученики. При этом акцент 
самостоятельных работ сделан наобязательном минимуме и самых важнейших 
положениях максимума (минимакс) – с их помощью осуществляется тематический 
контроль и подготовка к итоговому контролю. Материал проверочных работ целиком 
сориентирован на обязательном минимуме знаний – он является основой для итогового 
контроля учебного модуля (группы тем), как правило, одной четверти.
Содержание программы

Текст содержания программы излагает в логической последовательности и 
взаимосвязях основные понятия, закономерности и правила, которые необходимо изучать 
на уроках. Таким образом, эта часть программы, в соответствии с принципом 
«минимакса», включает как «мини»-уровень (обязательный для усвоения), так и «макси»-
уровень (обязательный для предъявления, но не для контроля).
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Требования к уровню подготовки школьника в конце каждого класса
(знать, уметь, таблица требований) содержат уже только «мини»-уровень – то есть обязательные для 
запоминания  и  использования  факты,  понятия,  закономерности,  правила.  При  этом  в  таблице 
требований они изложены в деятельностной форме, то есть в виде умений по использованию знаний.

Программа составлена из расчета 1 или 2 часа в неделю.
1-й класс«Я и мир вокруг» ( 66 ч)
Как мы понимаем друг друга (9 ч)
Как мы узнаем, что перед нами (4 ч)
Как ты узнаешь мир ( 4 ч)
Твоя семья и твои друзья (7 ч).
Что нас окружает ( 10 ч)
Экскурсия «Безопасная дорога в школу».
Живые обитатели планеты (9 ч)
Отчего и почему (2 ч)
Времена года (12 ч)
Экскурсия в парк «Осенняя природа».
Экскурсия в парк «Зимняя природа».
Экскурсия в парк «Весенняя природа».  
 Повторение изученного материала – 5 ч.
 Часы по усмотрению учителя – 0 или 4 ч.
К концу 1-го класса учащиеся должны знать:

 роль руки и слов в общении;
 роль опыта – как источника благосостояния людей;
 что человек узнает мир с помощью органов чувств, памяти, ума,
 родителей, учителей и книг;
 что такое общение и какова его роль в жизни человека;
 что такое город;
 основные профессии людей и взаимопомощь людей разных профессий;
 основные природные богатства (солнечный свет, воздух, вода, почва,
 подземные кладовые, живые организмы и человек) и их роль в жизни человека;
 свойства живых организмов (питание, дыхание, рост, размножение) и их отличия от неживых 

предметов;
 основные черты сходства и различий растений и животных;
 основные группы домашних животных и растений;
 отличительные особенности человека от животных;
 элементарные сведения о строении человека;
 правила поведения в природе;
 основные признаки каждого времени года.

Учащиеся должны уметь:
 называть окружающие предметы и обнаруживать их взаимосвязи;
 пользоваться словами, указывающими направление и время;
 наблюдать, делать умозаключения;
 пользоваться книгой для ответа на возникающие вопросы;
 различать профессии людей;
 различать природные богатства, живые и неживые;
 различать растения и животных;
 приводить примеры названий 5–10 дикорастущих растений и животных;
 приводить примеры названий 5–10 культурных растений и домашних животных;
 оценивать правильность поведения в природе;
 оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила  ОБЖ, уличного 

движения).
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     2-й класс 
  «Наша планета Земля» ( 68 ч)
Введение ( 4 ч)
 Земля и солнце ( 16 ч)
Глобус и карта ( 8 ч)
 Формы земной поверхности ( 7 ч)
 Земля – наш общий дом (11 ч)
Части света ( 10 ч)
  Наша маленькая планета Земля ( 3 ч)
Повторение изученного материала – 4 ч.
Часы по усмотрению учителя –  5 ч.
К концу 2-го класса учащиеся должны знать:

 элементарные сведения о трех состояниях вещества;
 что Земля имеет форму шара;
 что горизонт – воображаемая линия
 основные стороны света;
 элементарные сведения по астрономии (космос, небесные тела:  планеты, звезды)
 закон всемирного тяготения;
 связь смены дня и ночи и времен года с вращением Земли и ее обращением вокруг Солнца;
 как себя вести при грозе;
 основные этапы круговорота воды в природе;
 элементарные сведения о погоде;
 что глобус – модель Земли;
 условные обозначения глобуса и карты;
 части света, материки и океаны;
 характерные особенности равнин, гор, рек, озер, островов,
 полуостровов, морей, океанов;
 основные природные зоны;
 географические закономерности размещения хозяйства людей;
 политическую карту, крупнейшие страны и города;
 части света и их основные особенности;
 о возрастающем нарушении нашей планеты человеком и способах ее спасения.

Учащиеся должны уметь:
 использовать законы и правила для осмысления своего опыта;
 пользоваться книгой для ответа на возникающие вопросы;
 различать утро, день, вечер и ночь
 различать времена года по основным признакам;
 уметь пользоваться календарем и часами;
 показывать линию горизонта;
 определять стороны горизонта при помощи компаса;
 описывать погоду, вести и анализировать дневник наблюдений за
 погодой;
 определять температуру с помощью термометра;
 владеть элементарными приемами чтения карты (определение суши и воды, высоты и 

глубины, форм земной поверхности, условных обозначений);
 показывать на карте части света, материки и океаны;
 уметь находить и показывать на карте равнины, горы, реки, озера,  моря, океаны;
 показывать основные географические объекты на физической карте в разных частях света;
 распознавать ландшафты основных природных зон;
 перечислять порядок их расположения на планете;
 находить и показывать на карте природных зон основные природные зоны;
 находить и показывать на политической карте важнейшие страны и города;
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 беречь богатства природы в повседневной жизни;
 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.

       3-й класс 
Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч)
Вещество и энергия (4 ч)
 Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч)
Экологическая система (9 ч)
  Живые участники круговорота веществ (12 ч)
Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие растений и 
животных».
 Повторение изученного материала – 2 ч.
 Часы по выбору учителя – 2 ч.
К концу 3-го класса учащиеся должны знать:

 что такое тело;
 что такое вещество; свойства твердых, жидких и газообразных веществ;
 что такое энергия;
 элементарные сведения о круговороте веществ;
 значение кислорода для дыхания живых организмов и человека;
 роль Солнца как главного источника тепла и света на Земле для существования живых 

организмов и человека на Земле;
 основные компоненты экосистемы (растения, животные, грибы,  бактерии, воздух, вода, 

почва);
 об основных экосистемах (озеро, болото, луг, лес, поле) и их специфике;
 что такое почва и какова ее роль в плодородии
 основные группы растений (хвойные, цветковые), животных  (насекомые, пауки, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери), грибы и бактерии.

Учащиеся должны уметь:
 применять законы и правила к природным процессам и предсказывать конечный результат в 

совокупности взаимосвязанных явлений
 различать твердые тела, жидкости и газы;
 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой
 выделять звенья круговорота веществ;
 классифицировать живые организмы по их ролям («профессиям») в круговороте веществ,
 выделять цепи питания в экосистемах
 определять принадлежность растений и животных к основным изученным систематическим 

группам;
 уметь проводить наблюдения за растениями и животными;
 объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.

Окружающий мир (естествознание) в 4-м классе («Человек и природа») 
 Раздел 2: «Мое Отечество» (34 ч)
 Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч)
 Времена Древней Руси. IX–XIII века (5 ч)
Времена Московского государства. XIV–XVII века (4 ч)
 Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч)
 Времена Советской России и СССР. 1917–1991 годы (4 ч)
 Современная Россия (6 ч)
Повторение изученного материала – 4 ч.
 Часы по выбору учителя – 2 ч.
 К концу 3-го класса учащиеся должны знать (иметь первичныепредставления о понятиях и 
явлениях):
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 Родина, общество, государство, закон;
 культура;
 история, времена Древней Руси, Московского государства, Российской  империи, Советской 

России и СССР, Современная Россия;
 демократия (конституция, гражданин, выборы, президент, Государственная дума);
 государственные символы России.

Учащиеся должны уметь:
 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;
 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того,что создано природой
 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;
 по году определять век, место события в прошлом;
 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского  государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 
гимн России,

 показывать на карте границы и столицу;
 объяснять свое отношение к родным и близким людям, к прошлому и  настоящему родной 

страны.

Окружающий мир (обществознание) в 4-м классе («Человек и человечество»)
    4-й класс 
 Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) 
Окружающий мир (естествознание) в 4-м классе («Обитатели Земли») 
 Человек и его строение (13 ч)
Происхождение человека (2 ч)
Рукотворная природа (10 ч)
Повторение изученного материала – 7 ч.
 Часы по выбору учителя – 2 ч.
К концу 4-го класса учащиеся должны знать:

 об изготовлении орудий труда и возникновении речи – как об основном отличии человека от 
животных;

 об основных органах и системах органов человека, их функциях;
 о болезнях и мерах борьбы с ними, о значении физкультуры;
 об основных этапах становления человека и его разума;
 важность воды для жизни живых организмов и человека;
 основные свойства льда, воды и пара (как твердого тела, жидкости и газа); основные свойства 

воздуха (как газа);
 применение важнейших полезных ископаемых;
 об экологических кризисах на Земле, вызванных деятельностью человека;
 о единственной стратегии выживания человечества – вписывании своего хозяйства в 

круговорот веществ биосферы.
Учащиеся должны уметь:

 находить противоречия между хозяйством человека и природой и  предлагать способы их 
устранения;

 объяснять элементарные процессы, проходящие в собственном организме и применять свои 
знания для составления режима дня,

 правил поведения и т.п.;
 ухаживать за своим телом;
 составлять правильный режим дня
 оценивать правильность поведения в жизни с точки зрения ведения здорового образа жизни;
 объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к природе.

      Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч)
      /Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В., Иванова Н.В./
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Допущено Министерством образования РФ
Окружающий мир (обществознание) в 3-м классе («Мое Отечество») 
 Человек и его внутренний мир (5 ч)
 Человек и общество (4 ч)
 Человек и история человечества (5 ч)
 Человек и многоликое человечество (3–4 ч)
 Человек и единое человечество (4 ч)  
Повторение изученного материала – 6 ч.
Часы по выбору учителя – 6 ч.

• К концу 4-го класса учащиеся должны знать (иметь первичные
• представления о понятиях и явлениях):
• личность, характер, эмоции, чувства;
• совесть, мораль, право;
• эпохи Всемирной истории: Первобытный мир, Древний мир, Средние века. Новое время, 

Новейшее время;
• расы, национальность; религии мира; атеизм; ООН, общечеловеческие ценности; основные 

права человека и права ребенка, глобальные  проблемы современности.
• Учащиеся должны уметь:
• по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции  (переживания), какие у них 

черты характера
• отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;
• объяснять различия между людьми современного человечества:
• отличать граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных 

религий и атеистов;
• объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками,
• друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество;
• замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат  человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребенка. Предлагать, что ты сам 
можешь сделать  для исправления видимых нарушений.

• Требований к умениям учащихся по окружающему миру (программный минимум)
• (1–4 классы)
• Линии развития учащихся средствами предмета «Окружающий мир»
• уметь объяснять мир уметь определять свое отношение к миру
• 1-й класс
• называть окружающие предметы и их взаимосвязи;
• объяснять, как люди помогают друг другу жить;
• называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;
• называть основные особенности каждого времени года
• оценивать правильность поведения людей в природе;
• оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правил ОБЖ, уличного 

движения)

• 2-й класс
• объяснять отличия твердых, жидких и газообразных веществ;
• объяснять влияние притяжения Земли;
• связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и
• Земли;
• наблюдать за погодой и описывать ее;

94



• уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;
• читать и пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на
• них части света, материки и океаны;
• называть основные природные зоны и их особенности
• оценивать правильность поведения людей в природе;
• уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле
• 3-й класс (Естествознание)
• приводить примеры тел и веществ, твердых тел, жидкостей и газов, действия энергии;
• приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;
• объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека;
• приводить примеры живых организмов разных «профессий»;
• перечислять особенности хвойных и цветковых растений; животных (насекомых, пауков, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов
• доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам
• 3-й класс (Обществознание)
• узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;
• отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;
• объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;
• по году определять век, место события в прошлом;
• отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР,
• современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России,  показывать на карте 

границы и столицы
• учиться объяснять свое отношение к родным и близким людям, прошлому и настоящему 

родной страны
• 4-й класс (Естествознание)
• объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;
• применять знания о своем организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения 

и т.д.);
• называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как 

твердых тел;
• объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды,  важнейших полезных 

ископаемых;
• объяснять, в чем главное отличие человека от животных;
• находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения
• оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
• доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам
• 4-й класс (Обществознание)
• по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера;
• отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;
• объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов
• объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками,  друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех  людей на Земле в одно человечество;
• замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребенка. Предлагать, что ты сам 
можешь сделать для исправления видимых нарушений

Программакурса математики для четырехлетней школы
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Рекомендовано Министерством образования и науки РФ
Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 
образования 2004 г. и обеспечена учебниками «Математика» для 1–4 кл., авторы Т.Е. Демидова, 
С.А. Козлова, А.П. Тонких (заключения РАО (№ 01-97-/5/7д от 06.08.2007) и РПГУ им. Герцена 
(№ 2683/30 от 08.06.2007).
Пояснительная записка
В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического образования, 
соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая 
особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. В основе отбора методов и 
средств обучения лежит деятельностный подход.
Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый 
государственным стандартом математического образования, а также позволяет осуществлять при 
этом такую их подготовку, которая является достаточной для углубленного изучения математики.
Цели обучения математике обусловлены общими целями образования, концепцией 
математического образования, статусом и ролью математики в науке, культуре и 
жизнедеятельности общества, ценностями математического образования, новыми 
образовательными идеями, среди которых важное место занимает развивающее обучение.
Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне образованной и 
инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений, идейно-
нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в 
ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и 
непрерывному образованию в современном обществе.
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 
математики призван решать следующие задачи:
– обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 
для продолжения образования;
– обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 
математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;
– сформировать умение учиться;
– сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания 
и методе познания окружающего мира;
– сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 
значимости математики для общественного прогресса;
– сформировать устойчивый интерес к математике;
– выявить и развить математические и творческие способности.
В курсе математики выделяется несколько содержательных линий.
1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из центральных 
понятий начального курса математики. Формирование этого понятия осуществляется 
практически в течение всех лет обучения. Раскрывается это понятие на конкретной основе в 
результате практического оперирования конечными предметными множествами; в процессе счета 
предметов, в процессе измерения величин. В результате раскрываются три подхода к построению 
математической модели понятия «число»: количественное число, порядковое число, число как 
мера величины.
В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе счисления. 
Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и арифметических операций над 
натуральными числами. При изучении нумерации деятельность учащихся направляется на 
осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и на соотношение разрядных 
единиц.
Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической операции. 
Смысл каждой арифметической операции раскрывается на конкретной основе в процессе 
выполнения операций над группами предметов, вводится соответствующая символика и 
терминология. При изучении каждой операции рассматривается возможность ее обращения.
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Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных случаев 
сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение ими, необходимо, во-первых, 
своевременно создать у детей установку на запоминание, во-вторых, практически на каждом 
уроке организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, должны 
отличаться разнообразием и включать в работу всех детей класса. Необходимо использовать 
приемы, формы работы, способствующие поддержанию интереса детей, а также различные 
средства обратной связи.
В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их практические 
приложения:
– коммутативный закон сложения и умножения;
– ассоциативный закон сложения и умножения;
– дистрибутивный закон умножения относительно сложения.
Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются на 
конкретном материале и направлены, главным образом, на формирование вычислительных 
навыков учащихся, на умение применять рациональные приемы вычислений.
Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики начальных классов имеют 
не только сами законы, но и их практические приложения. Главное – научить детей применять 
эти законы при выполнении устных и письменных вычислений, в ходе решения задач, 
выполнении измерений. Для усвоения устных вычислительных приемов используются различные 
предметные и знаковые модели.
В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных классах у детей 
необходимо сформировать прочные осознанные вычислительные навыки, в некоторых случаях 
они должны быть доведены до автоматизма.
Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся не в состоянии 
овладеть содержанием всех последующих разделов школьного курса математики. Без них они не 
в состоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, как, например, физика и химия, в 
которых систематически используются различные вычисления.
Наряду с устными приемами вычислений в программе большое значение уделяется обучению 
детей письменным приемам вычислений. При ознакомлении с письменными приемами важное 
значение придается алгоритмизации.
В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают разбиение на части 
множеств и величин, взаимосвязь между целым и частью. Это позволяет им осознать взаимосвязь 
между операциями сложения и вычитания, между компонентами и результатом действия, что, в 
свою очередь, станет основой формирования вычислительных навыков, обучения решению 
текстовых задач и уравнений.
Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение школьников 
знакомство с моделями и основами моделирования, а также формирования у них навыков 
алгоритмического мышления. Без применения моделей и моделирования невозможно 
эффективное изучение исследуемых объектов в различных сферах человеческой деятельности, а 
правильное и четкое выполнение определенной последовательности действий требует от 
специалистов многих профессий владения навыками алгоритмического мышления. Разработка и 
использование станков-автоматов, компьютеров, экспертных систем, долгосрочных прогнозов – 
вот неполный перечень применения знаний основ моделирования и алгоритмизации. Поэтому 
формирование у младших школьников алгоритмического мышления, умений построения 
простейших алгоритмов и моделей – одна из важнейших задач современной 
общеобразовательной школы.
Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую сущность тех 
действий, которые они выполняют, начинается с простейших алгоритмов, доступных и понятных 
им (алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления различных блюд, переход 
улицы и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде правил, 
последовательности действий и т.п. Например, при изучении арифметических операций над 
многозначными числами учащиеся пользуются правилами сложения, умножения, вычитания и 
деления многозначных чисел, при изучении дробей – правилами сравнения дробей и т.д. 
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Программа позволяет обеспечить на всех этапах обучения высокую алгоритмическую подготовку 
учащихся.
2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных понятий начального 
курса математики. В процессе изучения математики у детей необходимо сформировать 
представление о каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, объем и др.) как о 
некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас жизни, а также умение выполнять 
измерение величин.
Формирование представления о каждой из включенных в программу величин и способах ее 
измерения имеет свои особенности. Однако можно выделить общие положения, общие этапы, 
которые имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах:
1) выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт ребенка);
2) проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, 
непосредственным сравнением с использованием различных условных мерок и без них);
3) проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным прибором;
4) формируются измерительные умения и навыки;
5) выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных в единицах 
одного наименования (в ходе решения задач);
6) проводится знакомство с новыми единицами измерения величины;
7) выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух 
наименований;
8) выполняется умножение и деление величины на отвлеченное число. При изучении величин 
имеются особенности и в организации деятельности учащихся.
Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и индивидуальные, 
сочетание различных форм обучения на уроке (коллективных, групповых и индивидуальных).
Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди которых группа 
практических методов и практических работ занимает особое место. Широкие возможности 
создаются здесь и для использования проблемных ситуаций.
В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются возможности для 
пропедевтики понятия функциональной зависимости. Основной упор при формировании 
представления о функциональной зависимости делается на раскрытие закономерностей того, как 
изменение одной величины влияет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта 
взаимосвязь может быть представлена в различных видах: рисунком, графиком, схемой, 
таблицей, диаграммой, формулой, правилом.
3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится простым (опорным) 
задачам. Умение решать такие задачи – фундамент, на котором строится работа с более 
сложными задачами.
В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, связь 
между компонентами и результатами действий, зависимость между величинами и другие 
вопросы.
Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным для детей 
разделом математического образования. Процесс решения задачи является многоэтапным: он 
включает в себя перевод словесного текста на язык математики (построение математической 
модели), математическое решение, а затем анализ полученных результатов. Работе с текстовыми 
задачами следует уделить достаточно много времени, обращая внимание детей на поиск и 
сравнение различных способов решения задачи, построение математических моделей, 
грамотность изложения собственных рассуждений при решении задач.
Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: 
арифметическим, алгебраическим, геометрическим, логическим и практическим; с различными 
видами математических моделей, лежащих в основе каждого метода; а также с различными 
способами решения в рамках выбранного метода.
Решение текстовых задач дает богатый материал для развития и воспитания учащихся.
Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в начальном курсе 
математики. Метод математического моделирования позволяет научить школьников: а) анализу 

98



(на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) установлению взаимосвязей 
между объектами задачи, построению наиболее целесообразной схемы решения; в) 
интерпретации полученного решения для исходной задачи; г) составлению задач по готовым 
моделям и др.
4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основным целям: 
формированию у учащихся пространственных представлений и ознакомлению с 
геометрическими величинами (длиной, площадью, объемом).
Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является 
использование его в качестве одного из средств наглядности при рассмотрении некоторых 
арифметических фактов. Кроме этого, предполагается установление связи между арифметикой и 
геометрией на начальном этапе обучения математике для расширения сферы применения 
приобретенных детьми арифметических знаний, умений и навыков.
Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных классах, начиная с 
первых уроков.
В изучении геометрического материала просматриваются два направления:
1) формирование представлений о геометрических фигурах;
2) формирование некоторых практических умений, связанных с построением геометрических 
фигур и измерениями.
Геометрический материал распределен по годам обучения и по урокам так, что при изучении он 
включается отдельными частями, которые определены программой и соответствующим 
учебником.
Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть их составлял 
арифметический материал, а геометрический материал входил бы составной частью. Это создает 
большие возможности для осуществления связи геометрических и других знаний, а также 
позволяет вносить определенное разнообразие в учебную деятельность на уроках математики, 
что очень важно для детей этого возраста, а кроме того, содействует повышению эффективности 
обучения.
Программа предусматривает формирование у школьников представлений о различных 
геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке, 
многоугольниках различных видов и их элементах, окружности, круге и др.
Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геометрических фигур и их 
основных свойств, а также сформировать умение выполнять их построение на клетчатой бумаге. 
Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить внимание на то 
обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур выявляются экспериментальным путем в 
ходе выполнения соответствующих упражнений.
Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место при изучении 
геометрических фигур и их свойств должна занимать группа практических методов, и особенно 
практические работы.
Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление геометрических фигур 
из бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, моделирование и др. При этом важно учить детей 
различать существенные и несущественные признаки фигур. Большое внимание при этом следует 
уделить использованию приема сопоставления и противопоставления геометрических фигур.
Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит формирование 
представлений о геометрических фигурах, можно охарактеризовать как задания:
• в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания;
• на классификацию фигур;
• на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей;
• на построение геометрических фигур;
• на разбиение фигуры на части и составление ее из других фигур;
• на формирование умения читать геометрические чертежи;
• вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.)
Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие задачи на 
построение. В ходе их выполнения необходимо учить детей пользоваться чертежными 
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инструментами, формировать у них чертежные навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся 
требования не меньшие, чем при формировании навыков письма и счета.
5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются некоторые 
понятия, связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, неравенства (числового и 
буквенного уравнения) и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной основе, 
изучение их увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся формируются 
умения правильно пользоваться математической терминологией и символикой.
6. Элементы стохастики. 
Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят практическую 
направленность и основаны на реальном сюжете. Это вызвано в первую очередь 
психологическими особенностями младших школьников, их слабыми способностями к 
абстрактному мышлению. В этой связи система упражнений строится таким образом, чтобы 
обеспечить постепенный переход от манипуляции с предметами к действиям в уме.
Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и 
межпредметных связей (в частности, математики и естествознания), позволяет осуществлять 
прикладную направленность курса, раскрывает роль современной математики в познании 
окружающей действительности, формирует мировоззрение. 
7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из тенденций улучшения 
качества образования становится ориентация на развитие творческого потенциала личности 
ученика на всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого мышления, на умение 
использовать эвристические методы в процессе открытия нового и поиска выхода из различных 
нестандартных ситуаций и положений.
В основу построения программы положен принцип построения содержания предмета «по 
спирали». Многие математические понятия и методы не могут быть восприняты учащимися 
сразу. Необходим долгий и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс формирования 
математических понятий должен проходить в своем развитии несколько ступеней, стадий, 
уровней.
Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в школе постепенно 
перейти от наглядного к формально-логическому изложению, от наблюдений и экспериментов – 
к точным формулировкам и доказательствам.
Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит, развитие имеющихся 
знаний учащегося, их перевод на более высокий уровень усвоения, но не происходит отрицания 
того, что учащийся знает. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1-й класс
(4 часа в неделю, всего – 136 часов)
Общие понятия. 10 ч.
Признаки предметов. (6 ч)
Отношения. (4 ч)
Числа от 1 до 10. (79 ч)
Числа от 1 до 20. (19 ч)
Итоговое повторение (18 ч).
Резервные часы (10 ч).
Требования к результатам обучения учащихсяк концу 1-го класса
1-й уровень (уровень стандарта)
Учащиеся должны знать:
– названия и последовательность чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20;
– названия и обозначения операций сложения и вычитания;
– таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на 
уровне навыка).
Учащиеся должны уметь:
– сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
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– находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание);
– решать простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;
б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на...»;
в) задачи на разностное сравнение;
– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую 
замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат.

2-й уровень (уровень программы)
Учащиеся должны знать:
– таблицу сложения и вычитания в пределах 20;
– название компонент и результата действий сложения и вычитания, зависимость между ними;
– переместительное свойство сложения;
– единицы измерения длины, объема и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм).
Учащиеся должны уметь:
– выделять признаки предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал;
– выделять часть предметов из большей группы на основе общего признака (видовое отличие), 
объединять группы предметов в большую группу (целое) на основе общего признака (родовое 
отличие);
– производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию;
– находить значения выражений, содержащих два действия (сложение и/или вычитание) без 
скобок;
– сравнивать, складывать и вычитать именованные числа;
– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b;
– решать задачи в два действия на сложение и вычитание;
– узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник, 
пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырехугольников 
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол;
– определять длину данного отрезка;
– читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трех строк и трех столбцов;
– заполнять таблицу, содержащую не более трех строк и трех столбцов;
– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 
2-й класс
(4 часа в неделю, всего – 136 часов)
Числа и операции над ними. (127 ч=69+58)
Числа от 1 до 100. (69ч)
Умножение и деление чисел. (58 ч)
* Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «возможно», «невозможно»,  
«случайно».
* Уникурсальные кривые.
Итоговое повторение (9 ч). 
Требования к результатам обучения учащихся к концу 2-го класса
1-й уровень (уровень стандарта)
Учащиеся должны знать:
– названия и последовательность чисел от 1 до 100;
– таблицу сложения однозначных чисел в пределах 20 (на уровне навыка);
– названия и обозначения операций умножения и деления;
– таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления (на уровне навыка);
– правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без них;
– единицы измерения длины, массы, объема: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр.
Учащиеся должны уметь:
– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
– выполнять устно и письменно сложение и вычитание чисел в пределах 100;
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– решать простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»;
в) на разностное и кратное сравнение;
– находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок);
– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b;
– измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
– узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
– узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник, 
пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырехугольников 
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;
– различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства).

2-й уровень (уровень программы)
Учащиеся должны знать:
– формулы периметра квадрата и прямоугольника;
– единицы измерения площади: 1 см², 1 дм².
Учащиеся должны уметь:
– выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10;
– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; а • х = b; а : х = b; х : а = b;
– находить значения выражений вида а ± 5; 4 – а; а : 2; а • 4; 6 : а при заданных числовых 
значениях переменной;
– решать задачи в 2–3 действия;
– находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон;
– находить периметр и площадь прямоугольника (квадрата) с помощью соответствующих 
формул;
– чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам;
– узнавать и называть объемные фигуры: куб, шар, пирамиду;
– записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте;
– читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм;
– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение 
и/или вычитание);
– составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства);
– заполнять магические квадраты размером 3х3;
– находить число перестановок не более чем из трех элементов;
– находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2);
– находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – 
второму множеству;
– проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;
– объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и 
решением;
– решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;
– уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

3-й класс
(4 часа в неделю, всего – 136 часов)
Числа и операции над ними. 126 ч.
Умножение и деление чисел в пределах 100. (35 ч)
Дробные числа. (12 ч)
Числа от 1 до 1000. (10 ч)
Сложение и вычитание чисел. (23 ч)
Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными 
величинами. 
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* Круговые диаграммы.
* Задачи на принцип Дирихле.
Итоговое повторение (10 ч).
Резервыне часы (4 ч). 
Требования к результатам обучения учащихсяк концу 3-го класса
1-й уровень (уровень стандарта)
Учащиеся должны знать:
– названия и последовательность чисел в пределах 1000 (с какого числа начинается натуральный 
ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду);
– как образуется каждая следующая счетная единица;
– единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объема (литр, см³, дм³, м³), массы (кг, центнер), 
площади (см², дм², м²), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и 
соотношение между единицами измерения каждой из величин;
– формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата);

Учащиеся должны уметь:
– пользоваться изученной математической терминологией;
– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000;
– представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
– выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 
остатком);
– выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100;
– выполнять устное сложение, вычитание, умножение и деление трехзначных чисел, сводимые к 
вычислениям в пределах 100, и письменное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в 
остальных случаях;
– выполнять проверку вычислений;
– использовать распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 
(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации 
вычислений;
– читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 
использованием названий компоненты;
– решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
– находить значения выражений в 2–4 действия;
– вычислять площадь и периметр прямоугольника (квадрата) с помощью соответствующих 
формул;
– решать уравнения вида а ± х = b; а • х = b; а : х = b на основе зависимости между компонентами 
и результатами действий;
– строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон;
– сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 
единицах измерения;
– определять время по часам с точностью до минуты;
– сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объему;
– устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения 
(пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, его цена и стоимость).

2-й уровень (уровень программы)
Учащиеся должны знать:
– формулу объема прямоугольного параллелепипеда (куба);
– формулу пути;
– количество, названия и последовательность дней недели, месяцев в году.

Учащиеся должны уметь:
– находить долю от числа, число по доле;
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– решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
– находить значения выражений вида а ± b; а • b; а : b при заданных значениях переменных;
– решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: а ± х < b; а • х > b.
– решать уравнения вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с · b; а – х = с : b; х : а = с ± b на основе 
взаимосвязей между компонентами и результатами действий;
– использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;
– вычислять объем параллелепипеда (куба);
– вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур;
– выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 
равносторонний треугольник;
– строить окружность по заданному радиусу;
– выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные фигуры;
– узнавать и называть объемные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр;
– выделять из множества параллелепипедов куб;
– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифметических 
действия (сложение, вычитание, умножение, деление);
– устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов;
– различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования;
– читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов;
– строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации;
– решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные 
задачи: на перестановку из трех элементов, правило произведения, установление числа пар на 
множестве из 3–5 элементов;
– решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические 
задачи, содержащие не более трех высказываний;
– выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 
экспериментов;
– правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно»;
– составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания;
– составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при 
количестве монет не более девяти);
– устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить ее. 
4-й класс
(4 часа в неделю, всего – 136 часов)
Числа и операции над ними.
Действия над числами в пределах 1000. (8 ч)
Дробные числа. (16 ч)
Числа от 1 до 1 000 000. (20 ч)
Сложение и вычитание чисел. (8 ч)
Умножение и деление чисел. (72 ч)
Итоговое повторение (8 ч). 
Требования к результатам обучения учащихся к концу 4-го класса
1-й уровень (уровень стандарта)
Учащиеся должны знать:
– название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа 
начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду);
– как образуется каждая следующая счетная единица;
– названия и последовательность разрядов в записи числа;
– названия и последовательность первых трех классов;
– сколько разрядов содержится в каждом классе;
– соотношение между разрядами;
– название, количество разрядов, содержащихся в каждом классе;
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– сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
– иметь представление о позиционности десятичной системы счисления;
– единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними;
– функциональную связь между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, 
расстояние; производительность труда, время работы, работа).

Учащиеся должны уметь:
– выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 
пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности 
вычислений;
– выполнять умножение и деление с 1000;
– вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без них;
– решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 
отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; 
скорость, время, расстояние; 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 арифметическим способом (с 
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
– уметь прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 
произведение, частное), когда одна из компонент действия остается постоянной и когда обе 
компоненты являются переменными;
– уметь находить значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных;
– решать уравнения вида a ± x = b; x – a = b ; a • x = b; a : x = b; x : a = b на основе связи компонент 
и действий сложения, вычитания, умножения, деления;
– уметь сравнивать выражения в одно действие, понимать и объяснять, как изменяется результат 
сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент;
– вычислять объем параллелепипеда (куба);
– вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников;
– выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 
равносторонний треугольник;
– строить окружность по заданному радиусу;
– выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные фигуры;
– распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 
многоугольник и его элементы (вершины, стороны, 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 (уровень программы)
Учащиеся должны знать:
– название и последовательность чисел в пределах 1 000 000 000.
Учащиеся должны иметь представления:
– о чтении, записи и сравнении чисел в пределах 1 000 000 000.
Учащиеся должны уметь:
– выполнять прикидку результатов арифметических действий;
– вычислять значение числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), 
на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических 
действий;
– находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от 
другого;
– иметь представление о решении «задач на части»;
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– 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 положения на плоскости;
– распознавать объемные тела (параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр) при изменении 
их положения в пространстве;
– находить объем фигур, составленных из кубов и параллелепипедов;
– использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;
– решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом 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. 

Требования   к умениям учащихся по математике (программный минимум)
(1–4 классы)
Линии развития учащихся средствами предмета «Математика»:
– производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях
– читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики
– строить цепочки логических рассуждений, используя математические сведения
– узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними

1-й класс
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
• выполнять на уровне навыка сложение и вычитание чисел в пределах 20;
• находить значение выражений в 2 действия;
• сравнивать, складывать и вычитать именованные числа
• читать и записывать именованные числа (длина, масса, объем);
• читать и записывать информацию в таблицу
• решать простые задачи;
• решать уравнения изученных видов;
• решать числовые ребусы и головоломки
• выделять признаки предметов;
• узнавать и называть плоские геом.фигуры;
• определять длину отрезка
2-й класс
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
• выполнять устно и письменно сложение и вычитание чисел в пределах 100;
• знать таблицу умножения и деления;
• находить значение выражений в 2 действия;
• сравнивать величины (длина, масса, объем ) по их числовым значениям
• читать числовые и буквенные выражения в 2 действия;
• находить значение выражений вида а + 5, 4 – а, а : 2, а • 4, 6 : а, если задано числовое выражение 
переменной, сравнивать выражения;
• выражать величины (длина, масса, объем, площадь) в изученных ед.измерения;
• читать информацию линейных диа-грамм

• решать простые задачи и задачи в 2 действия;
• решать уравнения, в которых надо найти неизвестное целое или часть;
• решать арифм.ребусы и головоломки;
• различать истинные и ложные высказывания (неравенства)
• находить периметр и площадь квадрата (прямоугольника);
• чертить отрезок заданной длины, измерять длину отрезка;
• узнавать и называть изученные геометрические фигуры (угол, точка и т.д.);
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• находить среди группы четырехугольников прямоугольники, квадраты;
• чертить на клет.бумаге прямоугольник и квадрат, если заданы длины их сторон
3-й класс
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000;
• складывать, вычитать, умножать и делить числа в пределах 1000;
• находить значение выражений в 2–4 действия;
• сравнивать именованные числа и выполнять 4 арифметических действия с ними

• читать и записывать именованные числа (длина, площадь, масса, объем);
• читать информацию, заданную с помощью столбчатых и линейных диаграмм, таблиц, графов;
• переносить информацию из таблицы в линейные и столбчатые диаграммы;
• находить значение выражений с переменной изученных видов;
• правильно употреблять термины чаще, реже, возможно, невозможно, случайно;
• определять время по часам (до минуты);
• сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам (длина, масса, объем)
• решать задачи в 2–3 действия;
• решать уравнения изученных видов;
• решать комбинаторные задачи (изученных видов);
• решать логические задачи изученных видов;
• устанавливать зависим. между классами величин, описывающих движение и куплю-продажу;
• решать неравенства (способом подбора);
• устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных объектов;
• различать истинные и ложные высказывания
• вычислять периметр, площадь и объемы фигур с помощью изученных формул;
• узнавать и называть объемные и плоские фигуры;
• различать виды треугольников;
• строить окружность по заданному радиусу;
• строить на бумаге в клетку прямоугольник и квадрат по заданным сторонам
4-й класс
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;
• складывать, вычитать, умножать и делить числа в пределах 1 000 000;
• находить значение выражений в 2–4 действия;
• сравнивать именованные числа и выполнять 4 арифметических действия с ними
• читать и записывать именованные числа (длина, площадь, масса, объем);
• читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных и круговых диаграмм, таблиц, 
графов;
• переносить информацию из таблицы в линейные и столбчатые диаграммы;
• находить значение выражений с переменной изученных видов;
• находить среднее арифметическое двух чисел;
• определять время по часам (до минуты);
• сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам (длина, масса, объем)
• решать задачи в 2–3 действия;
• решать уравнения изученных видов;
• решать комбинаторные задачи изученных видов;
• решать логические задачи изученных видов;
• устанавливать зависим. между классами величин, описывающих движение и куплю-продажу, 
работу;
• решать неравенства (способом подбора);
• устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных объектов;
• различать истинные и ложные высказывания
• вычислять периметр, площадь и объемы фигур с помощью изученных формул;
• узнавать и называть объемные и плоские фигуры;
• различать виды треугольников;
• строить окружность по заданному радиусу;
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• строить на бумаге в клетку прямоугольник и квадрат по заданным сторонам

Программа
по русскому языку

(для четырехлетней начальной школы)
Рекомендовано Министерством образования и науки РФ

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 
образования 2004 г. и обеспечена учебниками «Русский язык» для 1–4 кл., авторы Р.Н. Бунеев, 
Е.В. Бунеева, О.В. Пронина (заключения РАО (№ 01-90/5/7д от 06.08.2007) и АПК и ППРО (№ 
614 от 26.07.2007).

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина
Пояснительная записка

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 
общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры 
народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, наконец, 
первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого обстоятельства 
язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов.
Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому 
он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе.Предметом 
обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его реальном 
функционировании. Цели обучения русскому языку в основной школе:
1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, 
говорения;
2) формирование элементарной лингвистической компетенции.
Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 
заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 
развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка.
Цели, задачи и содержание курса русского языка в начальной школе.
Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета «Русский язык».
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к 
нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 
русской национальной культуры;
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге 
(через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;
3) формирование у детей чувства языка;
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), 
совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой;
5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных 
умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать, 
писать и слушать на родном языке.
В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка по учебнику 
«Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчики», учебнику «Русский язык», 1-й класс.
Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками гласными 
и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твердыми и мягкими; с ударением, 
ударными и безударными гласными; с делением слова на слоги; с обозначением мягкости согласных 
на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия написания и 
произношения (буквосочетания жи–ши, чу–щу, ча–ща, безударные гласные). Дети учатся 
произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить произношение и написание, делать слого-
звуковой и звукобуквенный анализ слов.
В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей орфографической 
зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из области словообразования: в 
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процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются 
части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим 
обозначением этих частей слова, наблюдают за приставочным и суффиксальным способами 
образования слов.
В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют 
предметы, их признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое слово что-то 
означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может быть несколько. Постоянно 
ведется наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями 
словоупотребления.
Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о 
существительных, прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без введения понятий); о 
предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки.
Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся правильно 
писать и пунктуационно оформлять простые предложения, читать и произносить предложения с 
правильной интонацией. В ходе чтения текстов Азбуки идет целенаправленное формирование у них 
типа правильной читательской деятельности.

Содержание работы над разделами «Предложение» и «Текст»
В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности детей 
является овладение письменной речью, культурой письменного общения (естественно, наряду с 
развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в 
каждом классе, – разделы «Предложение» и «Текст».
В 1-м классе, после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и систематизируют знания 
о предложении и тексте, оформлении предложения на письме.
Во 2-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает 
законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу; в предложении от слова к слову 
можно задать вопрос), знакомятся с повествовательной, вопросительной и восклицательной 
интонацией; совершенствуют умение правильно орфографически и пунктуационно оформлять 
предложения на письме (писать 1-е слово с заглавной буквы, ставить в конце предложения точку, 
восклицательный, вопросительный знак или многоточие); читать и произносить их с правильной 
интонацией; конструировать предложения из слов.
Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по 
смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию можно определить, о чем будет говориться в тексте). 
Дети учатся отличать текст от набора предложений, анализировать заглавие, соотносить его с 
содержанием и главной мыслью, самостоятельно озаглавливать текст и его части. Систематически 
при работе с текстом идет формирование у детей типа правильной читательской деятельности по 
той же технологии, что и на уроках чтения: дети учатся самостоятельно осмысливать текст до 
чтения, во время чтения и после чтения. Это обеспечивает единство подхода к работе с текстом и 
формирование одного из важнейших навыков – навыка осознанного чтения.
В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с повествовательными, 
вопросительными и побудительными, восклицательными и невосклицательными предложениями, с 
их использованием в разных речевых ситуациях; с логическим ударением и его ролью в речи; учатся 
выделять из предложений словосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи слов в 
предложении. Вводится понятие о главных и второстепенных членах предложения (без 
дифференциации последних). Дети учатся находить в предложениях подлежащее и сказуемое, видеть 
второстепенные члены предложения и понимать их роль в речи.
Дети знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; узнают, что 
однородными могут быть как главные члены предложения, так и второстепенные, что связываются 
между собой однородные члены с помощью интонации, а также с помощью союзов (и, а, но) или без 
помощи союзов. Формируется умение ставить запятые в предложениях с однородными членами. 
Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания: они помогают правильно 
выразить мысль и понять написанное, то есть помогают письменному общению.
Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение понятия о сложном 
предложении на примере бессоюзной конструкции из двух частей и начало развития умения ставить 
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запятую между частями сложного предложения.
В течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений детей на материале 
текстов учебника, формирование типа правильной читательской деятельности при чтении 
художественных и учебно-научных текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой части текста.
В 4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических, пунктуационных и речевых 
умений. Развивается умение на доступном уровне производить синтаксический разбор простого и 
сложного предложений, вычленять словосочетания из предложения. Дети знакомятся с тем, что 
части сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, но (на примере сложных 
предложений, состоящих из двух частей).
Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей конструкции «слова автора 
плюс прямая речь». Развивается умение ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью, 
которая следует за словами автора, а также умение ставить запятую в сложном предложении из двух 
частей с союзами и, а, но или без союзов и в простом предложении с однородными членами (с 
союзами и, а, но или без союзов). Внимание детей постоянно обращается на роль знаков  
препинания: они помогают понять смысл написанного предложения, текста.
На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, формирование 
типа правильноой читательской деятельности.
Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы создают 
необходимую базу для развития устной и письменной речи, для изучения слова с разных точек зрения  
(поскольку слово функционирует в предложении, в тексте), и, что очень важно, ребенок осознает,  
для чего нужно изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит. Так, например, 
знание об «устройстве» предложений и текста, умение пунктуационно оформлять их на письме 
нужны для успешного общения, для того чтобы самому быть понятым и понимать других людей.

Раздел «Слово». Содержание работы
Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел «Слово».
Слово рассматривается с четырех точек зрения:
1) с точки зрения его звукового состава и обозначения звуков буквами;
2) с точки зрения морфемного состава и словообразования;
3) грамматического значения;
4) с точки зрения его лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления.
В 1-м и 2-м классах происходит закрепление необходимого минимума знаний из области 
фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и буква, звуки гласные и согласные; 
согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие; слог, слогообразующая роль гласных; ударение, 
гласные ударные и безударные, слоги ударные и безударные. Развиваются и совершенствуются 
умения произносить звуки, слышать звучащее слово, соотносить звуковой состав слова и его 
написание, делать звуко-буквенный анализ слов (с составлением схемы слова).
Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования.
Фонетические знания и умения являются базовыми для развития следующих орфографических 
умений:
1) видеть орфограммы в словах и между словами;
2) правильно писать слова с изученными орфограммами;
3) графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина «условия выбора 
орфограммы»);
4) находить и исправлять орфографические ошибки.
Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной и основной школой и 
сделать процесс развития орфографических умений более осмысленным, вводится понятие 
орфограмма (написание, которое нельзя безошибочно установить на слух, написание по правилу). 
Дети знакомятся с «опасными местами» в словах русского языка (гласные в безударных слогах; звук 
[й] после согласных перед гласными; согласные на конце слова; место после ш, ж, ч, щ; место после 
мягкого согласного), учатся находить эти места в словах, т.е. видеть в словах орфограммы.
Изучаются следующие орфограммы:
1) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь;
2) большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 
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названиях;
3) буквы и, у, а после шипящих ж, ш, ч, щ;
4) разделительные ь и ъ;
5) проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова (на материале двусложных 
слов);
6) проверяемые согласные на конце слова;
7) пробел между предлогом и соседним словом.
Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-черточкой при переносе.
В 3-м классе продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ разделительными, с ь для 
обозначения мягкости согласных. Дети учатся переносить слова с ь и ъ. Изучается правописание 
слов с удвоенной согласной в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их переноса.
Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой безударной гласной в корне 
(на материале трехсложных слов – с двумя безударными гласными в корне или в словах с 
приставками), а также проверяемыми согласными в корне, с удвоенной согласной на стыке 
приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться двумя способами проверки: 
подбором однокоренных слов и изменением формы слова.
Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение пользоваться 
орфографическим словарем.
Вводится новая орфограмма–обозначение буквой на письме непроизносимого согласного звука в 
корне слова. Параллельно заучиваются слова, в которых нет непроизносимых согласных, типа 
вкусный, чудесный.
В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, изученными в 1–3-м 
классах. Рассматриваются также случаи написания слов с удвоенной согласной на стыке корня и 
суффикса типа сонный.
В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со следующими 
орфограммами:
1) мягкий знак после шипящих в существительных мужского и женского рода типа луч, ночь; 
безударные окончания существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме существительных на -ие, -ия,  
-ий, -мя);
2) безударные окончания имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц);
3) безударные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица 
единственного числа (читаешь, поешь); окончания -о, -а в глаголах прошедшего времени женского и 
среднего рода (осветила, осветило); тся – ться в глаголах, не с глаголами;
4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями.
Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м классе основной школы.
Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям осознать 
важность правильного использования языка не только в устной речи, но и на письме, показать, что  
необходимым компонентом письменной речи является орфографический навык. Орфографически  
правильная письменная речь – залог успешного общения в письменной форме.
Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период обучения грамоте. 
Наблюдение за звуковым составом слова, за собственным произнесением отдельных звуков, 
определение места ударения в слове – все это способствует овладению тем фонетическим 
минимумом, который необходим для последующего сознательного овладения орфографией. 
Одновременно целенаправленно проводятся наблюдения над лексическим значением слова и его 
сочетаемостью, так как умение верно определять лексическое значение корня очень важно для 
правильного написания.
Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы – это его морфемный 
состав. Чтобы решить одну из важнейших задач курса – формирование у детей чувства языка, – 
необходимо обращение к составу слова уже в 1-м классе, так как чувство языка связано прежде 
всего с пониманием и чутьем к особенностям словообразования и словоизменения.
Уже в период обучения грамоте дается необходимый словообразовательный минимум: наблюдение 
над группами однокоренных слов позволяет детям осмыслить понятия «корень слова», 
«однокоренные слова», познакомиться с приставками и суффиксами. Дети наблюдают за ролью 
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суффиксов и приставок в слове, тренируются в образовании слов с их помощью.
Во 2-м классе дается определение корня, однокоренных слов, суффикса, приставки. Систематически 
проводится наблюдение над однокоренными словами, подбор групп однокоренных слов и выявление 
признаков, по которым слова являются однокоренными (одинаковый корень и близость слов по 
смыслу). Дети знакомятся с определенными суффиксами имен существительных: ок, ик, тель, ушк, 
юшк, ёнок, онок, ят, ищ, их значениями, учатся видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с 
этими суффиксами. Также происходит знакомство с группой приставок, сходных по написанию с 
предлогами: с, от, за, на, по, про, до и др.
«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в каждом 
классе в качестве дополнительного задания к упражнениям предлагается наблюдение над 
однокоренными словами и их значением, задания на нахождение однокоренных слов и корня в них; 
суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. В 1-м классе в качестве материала для 
обучения чтению предлагаются группы однокоренных слов, имена существительные с наиболее 
частотными суффиксами; однокоренные глаголы с разными приставками. Во 2-м классе для анализа 
предлагаются существительные мужского рода с нулевым окончанием типа дуб – дубок, кот – 
котенок, стол – столик и т.п., а для изучения приставок и образования слов с помощью приставок – 
глаголы движения (бежал, побежал, добежал, прибежал и т.п.).
В 3-м классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение окончания, 
основы слова, а также на практике постигают различие между изменением слова и образованием 
новых слов.
Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на этом материале 
продолжается работа с группами однокоренных слов (наблюдение над лексическим значением 
однокоренных слов с чередованием согласных в корне типа дорога – дорожка – дорожный; подбор 
однокоренных слов). Эта работа связана с развитием орфографических умений, она ведется 
регулярно в течение всего учебного года.
Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются в образовании 
слов, в различении предлогов и приставок, в разборе по составу доступных слов, знакомятся со 
сложными словами.
В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованием имен 
существительных, имен прилагательных, глаголов, личных местоимений, разбирают по составу 
доступные существительные, прилагательные, глаголы, тренируются в образовании этих частей речи 
с помощью суффиксов и приставок, в подборе однокоренных слов, относящихся к различным частям 
речи (бег, бегун, бежать; краснота, красный, краснеть и т.п.).
Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребенка формируется  
чувство языка, чувство слова; создается база для формирования орфографической зоркости, для  
развития орфографических умений.
Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием предметов и явлений 
окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: регулярно ведется наблюдение 
над значением слов, в том числе однокоренных; объясняются и уточняются значения слов (в том 
числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над 
словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с 
многозначностью, с переносным значением слова.
Четвертый аспект рассмотрения слова – морфологический.
Морфология – самый сложный для ребенка раздел, так как его изучение предполагает 
сформированность определенных мыслительных операций, способности к обобщению, к 
абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а также 
знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в предложении). 
Нужно также иметь в виду, что морфология изучается как средство развития мышления детей, 
представления о языке как системе и повышения орфографической грамотности.
В 1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с группами слов, которые 
отвечают на определенные вопросы (1) кто? что? 2) какой? какая? какое? какие? 3) что делает? что 
делал? что сделал?), учатся ставить вопросы к словам, от слова к слову, узнают, что слова, которые 
отвечают на вопросы «кто? – что?», могут называть один предмет и много предметов; усваивают 
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определения частей речи.
Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (предлоги, союзы, а также 
слова, которые выражают чувства, но не называют их – без введения термина «междометие»). Так 
постепенно у детей складывается представление о трех группах слов в русском языке – 
самостоятельных (знаменательных), служебных, междометиях и об их функциях в речи.
В 3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого есть 
необходимые базовые знания и умения, накоплен определенный языковой опыт в результате 
наблюдений за функционированием слов в речи.
Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и личных 
местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно вводятся соответствующие орфограммы и 
сведения об отдельных особенностях словообразования и словоизменения этих частей речи.
При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в предложении,  
тексте, за особенностями употребления существительных, прилагательных, глаголов и личных  
местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе синонимов и антонимов,  
тематических групп слов.
В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка, т.к. 
знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом, 
словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми 
единицами.
Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят разделы 
«Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два последних не выделены в 
качестве специальных разделов для изучения, но являются ведущими направлениями работы по 
русскому языку в курсе начальной школы.
Основные направления работы по развитию речи:
1) Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря 
детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп однокоренных слов, 
тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными 
статьями из толкового словаря, словаря синонимов.
2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: на-блюдение над связью слов в 
предложении, над построением простых и сложных предложений, предложений с прямой речью, с 
однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их грамматической 
сочетаемостью. Самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, текстов.
3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и умениями 
устной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи; навыками и умениями 
понимания и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста.
4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной интонацией.
Обучение по данной программе предполагает одновременную работу с детьми по курсу «Детская 
риторика»*. Этот курс имеет целью обучение умелому, успешному, эффективному общению и 
носит сугубо практический характер: центральное место в нем занимают коммуникативные умения.
Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую направленность, показывает 
значимость всех единиц языка для успешного общения, сообщает необходимые знания об этих  
единицах языка, формирует учебно-языковые, грамматические, речевые и правописные умения и  
навыки, необходимые для успешного общения. Курс риторики учит, как пользоваться этими знаниями 
и умениями на практике – в различных речевых ситуациях, учит владеть различными речевыми 
жанрами. Сочетание курсов русского языка и риторики создает условия для максимально успешного 
формирования функционально грамотной личности.
Отличие данной программы от других действующих в традиционной системе обучения и 
развивающих системах заключается в том, что:
1) Определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык», на  
которых строится непрерывный курс: овладение функциональной грамотностью; навыками и 
умениями различных видов устной и письменной речи; орфографией и пунктуацией; навыками и 
умениями понимания и анализа текстов; приобретение систематических знаний о языке; раскрытие 
его воспитательного потенциала; формирование у детей чувства языка.
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2) Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе целенаправленной 
систематической работы над составом и лексическим значением слова в сочетании с его звуко-
буквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья детей.
3) Введено понятие «орфограмма», названы опознавательные признаки орфограмм.
4) Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в ходе регулярного 
наблюдения над словами, которое вызывает у детей живой интерес.
5) Состав слова и лексика – «сквозные темы» всего курса.
6) Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, средству выражения 
собственных мыслей и чувств и понимания чужих. Увеличен объем изучаемого материала по 
синтаксису и пунктуации.
7) Изучение языкового материала мотивировано его значимостью для успешного общения.
8) Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках чтения и русского языка – 
формирование у детей типа правильной читательской деятельности. Дети осваивают систему 
приемов чтения и понимания художественного и учебно-научного текста. 

Содержательное и методическое обеспечение курса 
(учебники и пособия издательства «Баласс»)

Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка обеспечиваются учебником для 
первоклассников «Моя любимая Азбука», с 2008 г. – «Букварь» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,  
О.В. Пронина), комплектом прописей в 5-ти тетрадях «Мои волшебные пальчики» (автор О.В.  
Пронина) и «Тетрадью для печатания» (авторы О.В. Пронина, Е.П. Лебедева, О.Ю. Мальцева). 
Методическое пособие для учителя: «Уроки обучения грамоте по учебнику «Моя любимая Азбука» 
и прописям «Мои волшебные пальчики» (под ред. Е.В. Бунеевой).
Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями:
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык (первые уроки)» (1-й кл.).
Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева «Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык (первые уроки)».
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Руский язык». Учебники. 2, 3, 4-й классы.
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.А. Фролова «Орфографическая тетрадь по русскому языку», 2-й класс.
Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебникам «Русский язык» для 2, 3, 4-го классов.
Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2) для 2, 3, 4-го 
классов.
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители) «Слова с непроверяемыми написаниями». Пособие в виде 
карточек к учебникам «Русский язык» для 1–4-го классов.
М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для 2, 3, 4 классов. 

Программа
1-й класс – 36 ч (4 часа в неделю)

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с которым 
происходило в ходе обучения грамоте.
Слово. (31 ч)
Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие, парные и непарные; 
твердые и мягкие, парные и непарные), слог, ударение.
Обозначение мягкости согласных на письме.
Алфавит.
Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн. Большая буква в именах, фамилиях, 
географических названиях.
Однокоренные слова. Корень слова.
Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что 
сделал?
Предложение. Текст. (5 ч)
Признаки предложения, оформление предложения на письме.
Отличие текста от набора предложений.
Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение работе в тетрадях по 
русскому языку. Совершенствование навыка написания букв и соединений, отработка написаний, в 
которых дети допускают ошибки. 
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2-й класс – 170 ч (5 часа в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю)
Слово (введение). (5 ч)
Чем мы будем заниматься на уроках русского языка.
Звуки, части слова, слова, предложения, текст.
Предложение. (11 или 8 ч).
Текст. (12 или 10 ч)
Слово (продолжение). (119 или 103 ч)
1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что 
делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь слов в предложении.
Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, но не называющие 
их – без введения понятия «междометие»). Раздельное написание предлогов с другими словами 
(орфограмма-пробел); умение видеть и графически обозначать эту орфограмму.
2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь несколько 
значений, над прямым и переносным значением слова (без введения специальной терминологии). 
Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов со сходным 
значением, с противоположным значением.
3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над 
лексическим значением однокоренных слов, над единообразием написания корня в однокоренных 
словах.
Умение подбирать однокоренные слова.
Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, юшк, онок, ёнок, ат, ят, тель, ищ, их значения. 
Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с данными суффиксами (на материале 
существительных мужского рода с нулевым окончанием).
Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале глаголов движения типа 
летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), наблюдение над ролью приставки в слове. Разграничение 
приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п.
4. Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно называть буквы. Практическая 
значимость знания алфавита.
5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 
географических названиях. Наблюдение над несоответствием произношения и написания слов. 
Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные на 
конце слова, звук [й’] после согласных перед гласными; место после мягкого согласного, после 
звуков и букв ж, ш, ч, щ.
Орфограмма. Знакомство с орфограммами:
1) буквы и, у, а после шипящих ж, ш, ч, щ;
2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я;
3) ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; написание буквосочетаний чк,  
чн в словах;
4) ь и ъ разделительные;
5) проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова (на материале двусложных 
слов);
6) проверяемые согласные на конце слова;
Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, графически 
обозначать орфограмму и условия выбора (шил; дуб – дубы; росА – рОсы; ручной; Олег; пень;  
объявление).
Повторение. (13 или 10 ч)
Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении программного 
материала и ведется в нескольких направлениях:
1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования новых слов с помощью 
суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение лексического значения слов);
2) развитие грамматического строя речи (анализ и построение предложений, словосочетаний);
3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и небольших 
текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших текстов из 5–6 
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предложений, свободные диктанты, письменные изложения с предварительной подготовкой);
4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию.
Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических навыков письма. 
Совершенствование навыка письма в одну линейку. 

Результаты 2-го года обучения.
Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к  
его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше,  
успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и самому быть 
понятым.

Ученики должны знать:
– признаки гласных и согласных звуков, согласные глухие и звонкие, твердые и мягкие;
– пары согласных по глухости-звонкости и твердости-мягкости;
– обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь;
– названия, порядок букв русского алфавита;
– правила переноса слов;
– названия частей слова (кроме окончания);
– признаки предложения и текста;
– изученные орфограммы.

Ученики должны уметь:
– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и 
безударные слоги;
– делить слова на части для переноса;
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных 
двусложных словах;
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом;
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где 
произношение и написание совпадают;
– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;
– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 
географических названиях; безударные гласные, проверяемые ударением, в корнях двусложных 
слов; проверяемые согласные на конце слов; сочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости 
согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определенные 
программой; писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 
приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 
орфограммами;
– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;
– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, 
образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать 
однокоренные слова; обращать внимание на особенности употребления слов;
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чем говорится в 
предложении и что говорится; составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на 
вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 
подходящее заглавие к тексту из ряда данных;
– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему и записывать 
его с помощью учителя. 

3-й класс – 160 ч (5 часов в неделю)
или 136 ч (4 часа в неделю)

Повторение. (10 или 7 ч)
Слово. (116 или 98 ч)
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Предложение и текст. (25 или 18 ч)
Повторение. (10 или 4 ч)
Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение 
обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава слова, работы 
с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с однородными членами, 
сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым материалом, 
чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи (написание свободных диктантов, 
изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических 
навыков.
Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по 
совершенствованию почерка, устранению недочетов графического характера.

Результаты 3-го года обучения
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за  
своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к  
совершенствованию своей речи.

Учащиеся должны знать:
– правила правописания слов с изученными орфограммами;
– определения имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола;
– название и определение членов предложения: главных (подлежащее, сказуемое) и второстепенных 
(без их дифференциации); однородных членов предложения.

Учащиеся должны уметь:
– производить звуко-буквенный анализ доступных слов;
– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого 
понятия), правильно писать слова с безударными гласными в корне, проверяемыми и 
непроизносимыми согласными, с удвоенными согласными в корне, с ь для обозначения мягкости, ь 
разделительным; владеть способами проверки гласных и согласных в корне; писать слова с 
непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной гласной о и е; 
частицу не с глаголами; безударные гласные в окончаниях имен прилагательных; графически 
обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия 
выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст 
с изученными орфограммами и пунктограммами (объемом 55–60 слов), правильно переносить слова 
с удвоенными согласными в корне, на стыке приставки и корня, с ь;
– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить 
слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать 
однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по со-ставу 
доступные слова; выделять два корня в сложных словах;
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; 
производить морфологический разбор этих частей речи в объеме программы;
– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 
предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления;
– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 
второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; 
выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;
– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 
членами (без союзов, c одиночным союзом и); 
– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;
– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном 
общении;
– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 
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чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, 
составлять простой план, пересказывать текст по плану; 
– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к 
каждой части, составлять план, пересказывать по плану);
– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

4-й класс – 160 ч (5 часов в неделю)
или 136 ч (4 часа в неделю)

Повторение. (15 ч)
Предложение. Текст. (35 или 29 ч)
Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс прямая 
речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложений в речи. Знаки препинания 
в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. Начало развития умения 
пунктуационно оформлять такие предложения.
Слово.
1. Части речи и члены предложения.
Имя существительное. (45 или 33 ч)
Имя прилагательное. (20 или 13 ч)
Глагол. (36 или 34 ч)
Повторение. (8 ч)
Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя речи, по 
развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение написанию 
подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о себе на 
заданную тему).
Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верного 
начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над ускорением темпа письма. 
Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочетов графического характера, по 
совершенствованию почерка.

Результаты 4-го года обучения
Учащиеся должны осознавать значимость изучения родного языка, испытывать интерес к нему и  
потребность в его изучении, быть внимательными к своей речи, к значению слова, его составу,  
написанию, к структуре предложения и знакам препинания.
Выпускники начальной школы, прошедшие обучение по данной программе, должны овладеть 
базовыми знаниями и умениями, а именно:

должны знать:
– звуки и буквы гласные и согласные, их классификацию, функции йотированных гласных;
– лексическое значение слова, состав слова, простейшие случаи образования слов;
– признаки предложения: главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации 
последних); понятие об однородных членах предложения;
– признаки частей речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола, местоимения, 
предлога;

должны уметь:
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 
разбирать простое предложение с однородными членами;
– правильно писать слова с изученными орфограммами;
– правильно пунктуационно оформлять на письме простое предложение: ставить знаки завершения, 
запятую между однородными членами в изученных случаях;
– писать подробное изложение доступного текста;
– писать сочинение о себе на заданную тему.
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Кроме того, выпускники начальной школы, обучающиеся по данной программе, помимо базовых, 
овладевают следующими умениями:
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать 
слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора 
орфограмм (фонетические и морфологические);
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
– пользоваться толковым словарем; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 
синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 2 частей (с 
союзами и, а, но или без союзов);
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), 
в сложных предложениях из 2 частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме 
предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);
– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного;
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 
существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;
– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 
подробное сочинение на предложенную тему после соответствующей подготовки;
– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после 
чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану.

Таблица требований
к умениям учащихся по русскому языку (программный минимум)

(1–4 классы)

Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык»

– овладение функциональной 
грамотностью;
– развитие умений и навыков 
различных видов устной и 
письменной речи;
– развитие умений и навыков 
понимания и анализа текстов

– приобретение и 
систематизация знаний о 
языке;
– развитие чувства языка

– овладение орфографией и 
пунктуацией

Речевые умения Учебно-языковые умения Правописные умения

1-й класс

• составлять предложения из 
слов;
• отличать текст от набора 
предложений;
• составлять небольшой текст (3–
4 предложения) на заданную 
тему и записывать его с 
помощью учителя;
• правильно списывать слова, 
предложения, текст; проверять 
написанное, сравнивая с 
образцом

• различать гласные и 
согласные звуки, согласные 
звонкие и глухие (парные и 
непарные), твердые и мягкие 
(парные и непарные);
• делить слова на слоги, 
ставить ударение;
• находить корень в группе 
доступных однокоренные 
слов

• писать большую букву в начале 
предложения, в именах 
собственных;
• писать буквы и, у, а после 
шипящих (в буквосочетаниях жи-
ши, ча-ща, чу-щу);
• обозначать мягкость согласных 
на письме с помощью ь;
• не употреблять ь в 
буквосочетаниях чк, чн, нч, нщ и 
т.п.;
• писать изученные слова с 
непроверяемой безударной 
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согласной в корне;
• делить слова на части для 
переноса;
• ставить знак препинания в конце 
предложения

2-й класс

• правильно списывать слова, 
предложения, тексты; проверять 
написанное;
• составлять предложения на 
заданную тему;
• составлять небольшой текст (4–
5 предложений) на заданную 
тему, по картинке и записывать 
его с помощью учителя

• выполнять звуко-буквенный 
анализ доступных слов; 
видеть несоответствия 
произношения и написания в 
слове;
• находить корень в группе 
однокоренных слов;
• подбирать однокоренные 
слова;
• находить суффиксы и 
приставки в доступных 
словах;
• ставить вопросы к словам в 
предложении (кто? что? 
какой? какая? какое? какие? 
что делает?)

• делить слова на части для 
переноса;
• видеть в словах «опасные» места, 
изученные орфограммы;• писать 
большую букву в словах 
(изученные случаи);
• писать безударные гласные, 
проверяемые ударением, в корнях 
двусложных слов;
• писать изученные слова с 
непроверяемой безударной 
гласной в корне;
• писать проверяемые согласные 
буквы на конце слова;
• употреблять ь для обозначения 
мягкости согласных звуков на 
конце и в середине слова;
• не употреблять ь в 
буквосочетаниях чк, чн, нч и пр.;
• писать ъ и ь разделительные;
• графически объяснять выбор 
написаний;
• находить и исправлять 
орфографические ошибки на 
изученные правила

3-й класс

• правильно списывать слова, 
предложения, текст; проводить 
самопроверку;
• писать под диктовку текст с 
изученными орфограммами и 
пунктограммами;
• читать и произносить 
предложения, различные по цели 
высказывания и интонации;
• составлять предложения с 
однородными членами; сложные 
предложения (в рамках 
изученного);
• читать тексты правил и 
определений изучающим 
чтением (определять количество 
частей, задавать вопрос к каждой 

• выполнять звуко-буквенный 
анализ доступных слов; 
видеть несоответствия 
произношения и написания в 
слове;
• находить в слове окончание 
и основу; выделять в основе 
ее части (корень, приставку, 
суффикс);
• выделять два корня в 
сложных словах;
• подбирать однокоренные 
слова, в том числе с 
чередующимися согласными 
в корне;
• распознавать имена 
существительные, имена 

• находить в словах изученные 
орфограммы по определенным 
признакам;
• писать слова с безударными 
гласными в корне, проверяемые 
ударением и не проверяемые 
ударением (изученные случаи);
• обозначать на письме 
проверяемые и непроизносимые 
согласные звуки;
• писать слова с удвоенной 
согласной буквой в корне, на 
стыке приставки и корня 
(изученные случаи);
• писать слова с ъ и ь 
разделительными, с ь для 
обозначения мягкости согласных;
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части, составлять план, 
пересказывать по плану);
• писать подробное изложение 
доступного текста

прилагательные, личные 
местоимения, глаголы;
• выполнять 
морфологический разбор 
изученных частей речи;
• образовывать имена 
существительные, имена 
прилагательные с помощью 
суффиксов; глаголы – с 
помощью приставок;
• определять вид 
предложения по цели 
высказывания и интонации;
• выделять в предложении 
подлежащее и сказуемое, 
отличать главные члены от 
второстепенных;
• выделять из предложения 
словосочетания;
• видеть в предложении 
однородные члены;
• различать простое и 
сложное предложение

• писать сложные слова с 
соединительной гласной о и е;
• писать раздельно частицу не с 
глаголом;
• писать ь после ч в 
неопределенной форме глагола;
• писать безударные гласные в 
окончаниях имен прилагательных;
• графически объяснить выбор 
написания;
• находить и исправлять 
орфографические ошибки на 
изученные правила;
• правильно переносить слова с ь, с 
удвоенными согласными в корне, 
на стыке приставки и корня;
• пунктуационно оформлять 
предложения с однородными 
членами (без союзов, с одиночным 
союзом иv), графически объяснять 
выбор знака;
• ставить запятую между двумя 
частями сложного предложения  
без союзов, графически объяснять 
выбор знака

4-й класс

• владеть правильным типом 
читательской деятельности;
• читать учебно-научный текст 
изучающим чтением;
• писать подробное изложение 
доступного текста-
повествования;
• писать сочинение на заданную 
тему по личным впечатлениям с 
соответствующей подготовкой;
• использовать в речи 
предложения с однородными 
членами, сложные предложения;
• подбирать к словам синонимы, 
антонимы, использовать их в 
речи

• выполнять фонетический 
разбор доступных слов;
• выполнять разбор по 
составу доступных слов;
• выполнять 
морфологический разбор 
изученных частей речи;
• выполнять синтаксический 
разбор простого и сложного 
предложения (в рамках 
изученного);
• видеть в тексте синонимы, 
антонимы, многозначные 
слова

• писать безударные гласные в 
окончаниях имен 
существительных 1, 2, 3 
склонений; в окончаниях имен 
прилагательных; в личных 
окончаниях глаголов 1 и 2 
спряжения;
• писать ь после шипящих на 
конце имен существительных 3 
склонения; не писать ь после 
шипящих на конце имен 
существительных м.р. 2 
склонения;
• писать частицу не с глаголами;
• писать буквосочетание -тся – 
-ться в глаголах;
• писать ь после шипящих в 
глаголах ед.ч.;
• ставить запятые в предложениях 
с однородными членами (без 
союзов, с союзами и, а, но);
• ставить запятую в сложном 
предложении без союзов, 
состоящем из 2-х частей;
• графически объяснять выбор 
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написаний, знаков препинания;
• находить и исправлять 
орфографические и 
пунктуационные ошибки на 
изученные правила

Программа   «Чтение и начальное литературное образование»
(для четырехлетней начальной школы)/  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева/
Рекомендовано Министерством образования и науки РФ
*Программа соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту и обеспечена учебниками «Литературное чтение» для 1–4 классов,
авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (заключения РАО (от 28.06.2005) и МПГУ
(от 20.07.2005).

                Пояснительная записка
Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. 
Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет интенсивное 
обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию.
Цель уроков чтения в начальной школе – научить детей читать художественную литературу, 
подготовить к ее систематическому изучению в средней школе, вызвать интерес к чтению и 
заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель в нашем понимании – это 
человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная 
потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий как 
техникой чтения, так и приемами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их 
самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
 1.Формирование техники чтения и приемов понимания    текста – правильного типа читательской 
деятельности;  одновременное развитие интереса к самому процессу    чтения, потребности читать.
   2. Введение детей через литературу в мир человеческих    отношений, нравственных ценностей; 
воспитание   личности со свободным и независимым мышлением.
   3.Приобщение детей к литературе как искусству слова,  к пониманию того, что делает литературу 
художественной, – через введение  элементов литературоведческого анализа текстов и  практическое 
ознакомление с отдельными    теоретико-литературными понятиями.
   4. Развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря); развитие 
творческих способностей детей. 
 Линии, общие с курсом русского языка:
      овладение функциональной грамотностью;
      овладение техникой чтения, приемами понимания и    анализа текстов
      овладение умениями, навыками различных видов устной   и письменной речи.
 Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное образование:
    *определение и объяснение своего          эмоционально-оценочного отношения к прочитанному;
    *приобщение к литературе как искусству слова;
    *приобретение и первичная систематизация знаний о  литературе, книгах, писателях.
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач подготовлена серия учебников по 
литературному чтению: 
1 класс – «Капельки солнца»;
2 класс – «Маленькая дверь в большой мир», в 2-х ч.; 
3 класс – «В одном счастливом детстве», в 2-х ч.; 
4 класс – «В океане света», в 2-х ч., 
а также методические рекомендации для учителя и рабочие тетради для учащихся.
* Обучение по Букварю и прописям ведется с сентября до середины марта, затем уроки чтения 
проводятся по учебнику «Литературное чтение» («Капельки солнца», авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева). 
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Все учебники объединены внутренней логикой. Суть ее заключается в следующем:
*Первоклассник* познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; усваивает 
нормы отношения к этому миру и поведения, действования в нем – через стихи и маленькие 
рассказы современных детских писателей. В 1 классе дети читают об игрушках и играх, о друзьях, 
родителях и детях, о животных и природе, узнают, что человек может делать интересные открытия, 
если научится вглядываться в окружающий его мир.
*Во 2 классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая произведения фольклора 
народов России и мира (сказки, былины, загадки, песенки, пословицы и поговорки) и авторские 
сказки, второклассники какбы обнаруживают себя в «едином духовном пространстве» и узнают, что 
мир велик и многообразен и в то же время един. Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях 
фольклора разных народов отчетливо видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и 
патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и верность, а неприятие вызывали 
леность, скупость, глупость, трусость, зло... Для подтверждения этого в учебник специально 
включены, например, сказки разных народов, имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль.
*В 3 классе дети, которые уже знакомы с двумя интереснейшими источниками чтения – фольклором 
и современной детской литературой, открывают для себя мир литературы во всем его многообразии 
и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных жанров:рассказы, 
отрывки из повестей, сказки, лирические и сюжетные стихотворения, маленькую поэму, пьесу-
сказку. На этом этапе реализуются принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального 
соотношения произведений детской литературы и текстов, вошедших в круг детского чтения из 
литературы «взрослой». Произведения, включенные в учебник для 3 класса, многообразны: здесь и 
классика, русская и зарубежная, произведения русских писателей и поэтов XX в., доступные для 
детского чтения; современная детская литература.
*В 4 классе дети получают целостное представление об истории русской детской литературы, о 
писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это курс русской детской 
литературы XVII–XXI вв. дляуроков чтения. Тексты расположены в хронологической 
последовательности, для того чтобы у детей возникло первоначальное представление об истории 
литературы как процессе, о связи содержания произведения со временем его написания, с личностью 
автора и его жизнью, о соотношении конкретно-исторического и общечеловеческого. Содержание 
учебника «В океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать 
прочитанное в 1–4 классах, составить представление о многообразии творчества писателей. Так, 
например, в 1 классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2 классе – его переводы 
народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3 классе – пьесу, в 4 классе – статью-эссе о Михаиле 
Пришвине, переводы из зарубежной поэтической классики (Киплинг, Бернс). Иными словами, одним 
из ведущих принципов отбора и расположения материала, помимо названных выше, является 
монографический принцип. За 4 года обучения в начальной школе дети неоднократно обращаются к 
произведениям А. Барто, В. Берестова,Е. Благининой, Ю. Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, 
В.Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. 
Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К.Паустовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. 
Сапгира, А. Н. Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, Г. Цыферова, Саши Черного, А. Чехова и др. 
Они читают их произведения, написанные в различных жанрах, разнообразные по тематике, 
предназначенные для читателей разного возраста. В 4 классе дети видят связь судьбы писателя и его 
творчества с историей детской литературы.
Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью.
Как же сделать чтение мотивированным? Как реализовать в отношении ребенка принцип идейно-
художественной значимости того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их 
вкусами, интересами, потребностями? С нашей точки зрения, это достигается с помощью 
«сквозных» персонажей и построения учебников, а значит, и системы уроков литературного чтения в 
форме эвристической беседы.
*В 1 классе героем учебника стал заяц Пус, который превращается в мальчика Петю Зайцева и идет 
учиться в первый класс. Петя почти ничего не знает и не умеет, и первоклассники помогают ему 
учиться: объясняют,отвечают на его вопросы, т.е. занимают «позицию учителя», которая является 
лучшим способом самим понять предмет объяснения. Поскольку есть тот, кто «не понимает простых 
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вещей», дети учатся не только читать, но и понятно объяснять, аргументированно рассуждать. Таким 
образом, мотивированными становятся и уроки вежливости, включенные в учебник, и 
последовательность разделов, и порядок расположения текстов внутри них: герой и его друзья 
познают себя и окружающий мир. Естественными становятся и вопросы, задания, предлагаемые в 
такой форме: «Как бы вы Пете это объяснили?», «Помогите малышу и расскажите...» и т.п.
*Во 2 классе «сквозные герои» учебника – второклассник Саша и сказочный персонаж – младший 
домовой Афанасий. Афанасий – знаток и любитель книг, они с Сашей путешествуют в сказки; Саша 
задает Афанасию вопросы, амладший домовой отвечает или помогает найти ответ, рассказывает, 
читает веселые стихи, песенки и считалки, загадывает загадки. Таким образом, система уроков 
литературного чтения во 2 классе – это игра-путешествие в сказки.
*В 3 классе последовательность текстов и тем, в которые они объединены, связаны с жизнью в семье 
третьеклассницы Насти. Настя вместе с папой читает учебник, размышляет, задает вопросы. И 
вместе с Настей читают идумают ученики. При составлении учебника для 3 класса авторы в большей 
мере, чем во всех остальных, учитывали принцип актуализации тематики чтения. Тексты, которые 
читают дети, связаны с природным и историческим календарем. Логика системы чтения в целом, о 
которой шла речь выше, не позволила реализовать этот принцип одинаково последовательно во всех 
книгах, что, с нашей точки зрения, совершенно естественно.
В учебнике 4 класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих героев – профессора 
Николая Александровича Рождественского и близнецов-четвероклассников Игоря и Оли. С 
помощью современной машины времени они путешествуют по страницам истории русской детской 
литературы в далекое и не очень далекое прошлое, видят не только реалии былого, нои живых 
писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В учебнике содержится обширный 
дополнительный материал: биографические сведения о писателях, воспоминания современников, 
отрывки из писем и дневников.
Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного*домашнего чтения* детей, 
и *уроки внеклассного чтения*, главное отличие которых состоит в том, что на этих уроках дети 
работают не с хрестоматией, а с детской книгой. Ключевая особенность системы внеклассного 
чтения заключается в том, что дети читают «в рамках учебников», т.е. другие рассказы или стихи 
авторов данного раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и 
т.д.Так реализуется *принцип целостного восприятия художественного произведения.* Уроки 
внеклассного чтения проводятся после окончания работы над каждым разделом. Отбор 
произведений и темы этих уроков –индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника 
приводится примерный список книг для самостоятельного чтения, которые можно использовать на 
уроках внеклассного чтения.
Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включенные в учебники, а также 
небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В случае если 
количество и объем стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком большими, 
дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору.
Программа по литературному чтению для каждого класса отражает основные направления работы и 
включает следующие разделы:
   1.Тематика чтения.
   2.Техника чтения.
   3.Формирование приемов понимания прочитанного.
   4.Элементы литературоведческого анализа   текста.Эмоциональное и эстетическое переживание 
прочитанного.
   5.Практическое знакомство с литературоведческими      понятиями.
   6.Развитие устной и письменной речи.

      Содержание программы
      1. Тематика чтения
1 класс – 45 или 32 ч (4 ч в неделю)/
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*«Попрыгать, поиграть...»* /(12 или 8 ч)./ Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, С. 
Маршака, И. Демьянова, В. Берестова, Ю. Мориц, И. Токмаковой,  В. Драгунского, Э. Успенского, Е. 
Чарушина, Н. Носова об играх, игрушках, увлекательных занятиях.
*Наш дом.* (8 или 6 ч). Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О. 
Григорьева, В. Бирюкова, М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о детях и родителях, их 
взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестренках и братишках и отношении к 
ним.
*Ребятам о зверятах.* (12 или 9 ч).Стихи и маленькие рассказы Б.Заходера, С. Михалкова, Г. 
Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, Е. Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и 
животных, о взглядах взрослого и ребенка на мир природы.
*Маленькие открытия.* (13 или 9 ч). Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о его красоте, о 
маленьких открытиях, которые делает человек, умеющий вглядываться и вслушиваться. 
Произведения Э. Успенского, Г.Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой, В. Лапина, 
В.Пескова, Н. Сладкова.

2 класс – 136 ч (4 ч в неделю)
*«Там, на неведомых дорожках...».* /(24 ч)./ Волшебные сказки, народные и литературные (П. 
Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои 
волшебных сказок. Особенности волшебных сказок («сказочные приметы»). Русские народные 
скороговорки.
*Сказочные человечки.* (27 ч). Сказочные повести Т. Янссон, Дж.-Р.-Р. Толкиена, А. Милна, А. 
Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои.
*Сказочные богатыри.*  (13 ч). Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, 
богатырские сказки разных народов.
*«Сказка мудростью богата...».* (20 ч).Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о 
трудолюбии и честности. Русские народные загадки.Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. 
Прокофьева.
*«Сказка – ложь, да в ней намек...».* (21 ч). Сказки разных народов о животных. Аллегорический 
смысл сказок. Современная сказка-сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. 
Мориц, Г. Сапгира, В.Левина о животных. Считалки.
*«Самое обыкновенное чудо».* (31 ч). Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. 
Хмельницкого, Б. Сергуненкова.

3 класс – 136 ч (4 ч в неделю)
*Прощание с летом.* (6 или 4 ч). Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта,рассказы В. Драгунского, Э. 
Успенского о лете.
*Летние путешествия и приключения.* (19 или 15 ч). Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из пове-
стей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, 
об интересных и полезных делах, о романтике летних игр и приключений.
*Природа летом.* (9 или 7 ч). Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б.Пастернака, рассказы и отрывки из по-
вестей И. Тургенева, А. Чехова, А.Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней при-
роды.
*Уроки и переменки.* (13 или 11 ч). Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. Ге-
раскиной, Г. Куликова, Э. Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень увлека-
тельных уроках.
*«Глухая пора листопада...».* (8 или 6 ч). Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самой-
лова, Г. Сапгира, рассказы К.Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о многообразии 
осенних красок.
*«И кот ученый свои мне сказки говорил...».* (18 ч или 11 ч). Русские народные сказки. Литератур-
ные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и вол-
шебстве.
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*«Поет зима, аукает...».* (12 или 9 ч). Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, 
Д. Самойлова, А. Башлачева, Ю.Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о зимней при-
роде, ее красках и звуках, о новогоднем празднике.
*Животные в нашем доме.* (9 или 6 ч). Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г.Сапгира, рассказы Д. Ма-
мина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В.Драгунского о животных, их повадках, характерах, о 
дружбе людей и животных.
*Мы с мамой и папой.* (12 или 9 ч) Стихи А. Барто, С. Маршака, Э.Успенского, рассказы И. Дика, В. 
Драгунского, Ю. Коринца о семье, о детях и родителях, о серьезных проблемах и счастливых днях.
*«Наполним музыкой сердца...».* (9 или 6 ч). Стихи для детей О.Мандельштама, рассказы и отрывки 
из повестей И. Тургенева, В. Короленко,К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о музыкан-
тах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о волшебном влиянии музыки на душу челове-
ка.
*День смеха.* (4 или 3 ч). Веселые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю.Мориц, О. Григорьева, Ю. 
Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского о веселых людях и событи-
ях, о чувстве юмора.
*«О весна, без конца и без краю...».* (8 или 5 ч). Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. 
Мандельштама, Саши Черного, Б. Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о вес-
не, о весенней природе.
*День Победы.* (5 или 4 ч). Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. 
Высоцкого о трагизме войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; рассказ В. Дра-
гунского о военном
детстве.
*Родная земля.* (6 или 5 ч). Произведения К.Паустовского, Г. Цыферова и других о России, о любви 
к родной земле.

4 класс – 136 ч (4 ч в неделю) или 102 ч (3 ч в неделю)
*Произведения современной детской литературы разных жанров.* (9 или 7ч). Стихи современных 
поэтов, отрывки из фантастической повести Е.Велтистова.
*У истоков русской детской литературы.* (20 или 17 ч). Отрывки из русских летописей. Русские на-
родные сказки в ранних записях. Стихи для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Ка-
риона Истомина. Произведения для детей писателей XVIII в.: А. Болотова, статьи Н. И.Новикова из 
журнала «Детское чтение для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный ха-
рактер произведений для детей, их прямая назидательность.
*Детская литература   XIX   в.* (46 или 30 ч).   Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей 
«Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина 
и «Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические рассказы А. 
Ишимовой. Разнообразиежанров; образность произведений для детей, постепенно приходящая на 
смену прямой назидательности. Появление темы природы в детском чтении. Отрывки из повести С. 
Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещее-
ва в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским детям. Учебные 
книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, познавательный характер 
произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах писателей конца XIX в. Рассказ 
«Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании характеров.
*Детская литература   XX   в.* (61 или 48 ч)  . Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой 
гимназистки». Детская литература 20-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чу-
ковского «Серебряныйгерб». Детские журналы 20–30-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. 
Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для детских стихов. Веселый 
тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской литературы. Сказки Е. 
Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. 
Барто. Отрывки из романа Ю. Олеши «Три Толстяка». Детская литература 30–50-х гг. Герои А. 
Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор и сатира в детской литературе: рассказы Н. Носова, сатири-
ческие стихотворные портреты А. Барто. Детская литература 60–90-х гг. «Панорама поэзии для де-
тей»: стихи Е. Благининой, Б. Заходера, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, 
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сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. 
Собакина и др. Современные детские журналы.

   2. Техника чтения
В государственных образовательных стандартах указываются следующие составляющие техники 
чтения на момент завершения начального образования:
   1.способ чтения – чтение целыми словами;
   2.правильность чтения – чтение незнакомого текста с   соблюдением норм литературного произно-
шения;
   3.скорость чтения – установка на нормальный для   читающего темп беглости, позволяющий ему 
осознать 
     текст;
   4.установка на постепенное увеличение скорости чтения.
        1 класс
Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких текстов. 
Постепенный переход к чтению целыми словами.
        2 класс
Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного чтения 
про себя.
Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением соответствующей 
интонации, тона, темпа и громкости речи.
        3 класс
Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и 
вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, громкости, 
логического ударения.
        4 класс
Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с ис-
пользованием средств выразительности устной речи.
Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по 
объему и жанру текста.
3. Формирование приемов понимания прочитанного
       1 класс
Развитие умения разъяснять заглавие текста.
Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым словам.
Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания; семантизация незнако-
мых слов.
Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов.
Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного. Обучение озаглавливанию не-
больших частей текста, составлению простого плана, пересказу прочитанного с опорой на план из 
картинок.

        2 класс
Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием, главной мыслью. 
Обучение пониманию скрытого смысла заголовка, придумыванию вариантов заглавий, выбору наи-
более подходящего заглавия.
Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых слов.
Развитие умения находить ключевые слова в тексте. Обучение ответам на вопросы учителя к тексту 
произведения, нахождению в тексте предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. 
Обучение
ответам на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением.
Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения.
Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части.
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Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста),соотносить основную мысль 
и заглавие текста.

        3 класс
Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и скрытого смысла, 
соотнесение заглавия с содержанием, главной мыслью; «эксперимент с заглавиями»: нахождение ав-
торского заглавия в ряду данных). Обучение прогнозированию содержания произведения на основе 
заглавия, иллюстрации, ключевых слов; самостоятельному придумыванию заглавий.
Развитие умений:
      *выделять ключевые слова в тексте или в частях   текста,устанавливать связь ключевых слов и 
главной
       мысли;
      *самостоятельно делить текст на части,  озаглавливать части; выделять главную мысль каждой 
части и всего произведения в целом(с помощью учителя и самостоятельно);
     * составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана –повествовательные предло-
жения; план   из вопросов; план из предложений текста);
     * сопоставлять структуру текста с планом, данным  учителем или составленным учениками;
     * самостоятельно составлять план рассказа о герое;
     * отвечать на предварительные вопросы к тексту, на  вопросы учителя по содержанию прочитан-
ного;
       самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать содержание по ходу чтения;
    *  использовать выборочное чтение для подтверждения  какой-либо мысли, выборочное чтение по 
конкретному   заданию.

        4 класс
Развитие умений:
    * самостоятельно осмысливать заглавие произведения;
    * самостоятельно прогнозировать содержание текста по   заглавию иллюстрации;
    * проводить «диалог с автором» в процессе чтения   текста (этапы: самостоятельное формулирова-
ние       вопросов по ходу чтения текста,  прогнозирование возможных ответов, самоконтроль);
    * самостоятельно формулировать главную мысль   прочитанного;
    *  устанавливать смысловые связи частей текста и  самостоятельно составлять простой план в 
разных        его вариантах, составлять сложный  план с помощью учителя и самостоятельно;
    * находить в тексте материал для составления рассказа   на определенную тему.
Дети, заканчивая начальную школу, должны при чтении доступных им художественных текстов 
овладеть правильным типом читательской деятельности, а именно:
    * прогнозировать содержание текста на основе  заглавия, иллюстраций,ключевых слов;
    *самостоятельно выделять ключевые слова в тексте;
    * проводить «диалог с автором»: по ходу чтения   самостоятельно формулировать вопросы, 
прогнозировать ответы, контролировать себя;
    *формулировать главную мысль, соотносить ее с  заглавием текста;
    *составлять простой и сложный планы;
    *пересказывать текст по плану.
*4. Элементы литературоведческого анализа, эмоциональное и эстетическое переживание прочитан-
ного*
*Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь:*
    * практически отличать по ведущим признакам эпические, лирические и  драматические произве-
дения;
    *  относить прочитанное произведение к определенному виду и жанру:рассказ, повесть (по-
весть-сказка, фантастическая повесть); сказка, басня, стихотворение, пьеса; различать сказку народ-
ную и авторскую, среди произведений устного народного творчества различать загадки, песенки, 
скороговорки, пословицы и поговорки.
*6. Развитие устной и письменной речи
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        /1 класс/
Развитие устной речи:
    * обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулированиеответов, подбор наиболее 
подходящих слов);
    * обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам*, составлению устных рассказов по 
картинкам (комиксам);
    *  работа над грамматически правильным построением устного высказывания;
    *показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с соблю-
дением соответствующей интонации, громкости речи, темпа речи.

        /2 класс/
Обучение:
   *подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением логики 
изложения;
    * выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое;
    * устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста;
    * составлению устных рассказов от имени одного из героев позаданному плану.

Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о сказочных героях.
Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы(3–7 предложений) с 
соблюдением интонации, тона, темпа и громкости речи,соответствующих содержанию текста. Твор-
ческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок.
        /3 класс/
Обучение:
    *подробному и краткому пересказу текста по плану;
    *выборочному пересказу текста;
    *словесному рисованию картин к художественным текстам;
    * составлению устных рассказов о героях произведений с использованием соответствующей инто-
нации, тона, темпа и громкостиречи и самостоятельно составленного плана;
    *составлению устных рассказов от имени одного из героев;
    * составлению устных и письменных описаний-миниатюр.

Заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений и небольшихотрывков прозы с исполь-
зованием соответствующей интонации, тона, темпа,громкости речи и логического ударения.
Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения каждогораздела. Развитие умения 
писать на тему (этапы подготовки к сочинению:обдумывание и обсуждение темы, формулирование 
главной мысли сочинения,коллективное и самостоятельное составление плана).
Творческие работы: сочинение сказок, рассказов, стихотворений.

        /4 класс/
Обучение:
    * подробному, сжатому и выборочному пересказу (с    опорой на план)  повествовательного текста 
с элементами описания  или рассуждения;
    * составлению устных рассказов о героях на основе   самостоятельно собранного материала;
    * творческим устным рассказам от имени одного из  героев с изменениемлица рассказчика, с про-
должением, с включением   элементов авторского описания.
Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современныйрусский язык, сочине-
ния на заданные темы, самостоятельное сочинениеописаний, сказок, рассказов, стихотворений.
*Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь:*
    * отвечать на вопросы учителя по содержанию  прочитанного;
    *  подробно, сжато и выборочно пересказывать  художественный текст по плану;
    *  составлять устные рассказы о героях произведений,  устные описания;
    *   учить наизусть и читать выразительно стихотворения   и отрывки прозы.
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*Таблица требованийк умениям учащихся по чтению (программный минимум)(1–4 классы)*
Линии развития учащихся средствами предмета «Чтение и начальноелитературное образование»:
    * овладение функциональной грамотностью;
    * овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текста;
    * овладение умениями и навыками различных видов  устной и письменной речи
    * определение своего эмоционально-оценочного   отношения кпрочитанному, развитие умения 
объяснять это отношение
    * приобщение к литературе как к искусству слова;
    * приобретение и первичная систематизация знаний о  литературе,книгах, писателях
*1 класс*
    * осмысленное, правильное чтение целыми словами;
    * ответы на вопросы учителя по содержанию       прочитанного;
    * подробный пересказ текста;
    * составление устного рассказа по картинке;
    * заучивание наизусть небольших стихотворений
* высказывание своего отношения к героям прочитанных  произведений
  * соотношение авторов, названий и героев прочитанных  произведений;
    * умение различать рассказы и стихотворения

*2 класс*
    * осознанное, правильное, выразительное чтение    целыми словами;
    * понимание смысла заглавия произведения; выбор   наиболее подходящегозаглавия из данных; 
самостоятельное  озаглавливание   текста;
    * умение делить текст на части, озаглавливать части;
    * умение выбирать наиболее точную формулировку    главной мысли из рядаданных;
    * подробный и выборочный пересказ текста;
    * составление устного рассказа о герое прочитанного   произведения по плану
    * размышления о характере и поступках героя;
    * высказывание своего отношения к прочитанному (что  почувствовал, о  чем захотелось поду-
мать), своего понимания   авторского замысла (очем думал, что чувствовал автор)
 * умение относить произведение к одному из жанров: сказка,пословица, загадка, песенка, скорого-
ворка;             различать народную илитературную (авторскую) сказку;
    * умение находить в сказке зачин, концовку,  троекратный повтор и др.сказочные приметы;
    * умение относить сказочных героев к одной из групп  (положительные, отрицательные, герои-по-
мощники, нейтральные    персонажи);
    * соотнесение авторов, названий и героев прочитанных   произведений

*3 класс*
    * осознанное, правильное, выразительное чтение;
    * умение самостоятельно прогнозировать содержание    текста по заглавию, фамилии автора, ил-
люстрации,         ключевым       словам;
    * умение самостоятельно читать про себя незнакомый  текст, проводить словарную работу;
    * деление текста на части, составление простого    плана;
    * самостоятельное формулирование главной мысли     текста;
    * нахождение в тексте материала для характеристики       героя;
    * подробный и выборочный пересказ текста;
    * составление рассказа-характеристики героя;
    * составление устных и письменных описаний
    * умение по ходу чтения представлять картины, устно   выражать (рисовать) то, что представили;
    * высказывание и аргументирование своего отношения к       прочитанному, в  том числе к художе-
ственной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему)
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    * относить произведения к определенному жанру:   рассказ, повесть, пьеса - по определенным при-
знакам;
    * различать в прозаическом произведении героев,       рассказчика и автора;
    * видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты,       олицетворения;
    * соотносить авторов, названия и героев прочитанных       произведений

*4 класс*
    * осознанное, правильное, выразительное чтение;
    * самостоятельное прогнозирование содержания текста       до чтения;
    * самостоятельное нахождение ключевых слов;
    * самостоятельное освоение незнакомого текста   (чтение про себя, задавание вопросов автору по 
ходу чтения, поиск       ответов,самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);
    * вычитывание разных уровней текстовой информации:  фактуальной,подтекстовой, концептуаль-
ной;
    * формулирование основной мысли текста;
    * составление простого и сложного планов текста;
    * написание сочинения на материале прочитанного с   предварительной подготовкой
    * умение аргументированно высказывать свое отношение   к прочитанному, к героям, понимать и 
определять свои эмоции;
    * понимать и формулировать свое отношение к       авторской манере письма;
    * иметь собственные читательские приоритеты,       уважительно относитьсяк предпочтениям дру-
гих
    * самостоятельно давать характеристику героя   (портрет, черты характера и поступки, речь, отно-
шение автора к    герою; собственное отношение к герою);
    * относить прочитанное произведение к определенному        периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX 
в.); соотносить автора,         его произведениясо временем их создания; с тематикой детской 
литературы;
    * относить произведения к определенному жанру:  басня, фантастическая повесть - по определен-
ным признакам
    * видеть языковые средства, использованные автором

Программа
по изобразительной деятельности

для четырехлетней начальной школы
Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 
образования 2004 г. и обеспечена рабочими тетрадями «Изобразительное искусство» для 
1–4 кл., авторы О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская.

О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская
Пояснительная записка

Программа по изобразительной деятельности направлена на формирование духовной культуры 
средствами художественно-творческой изобразительной деятельности, которая дает возмож-
ность не только отстраненно воспринимать духовную культуру, но и непосредственно участ-
вовать в ее созидании на основе эмоционального и интеллектуального включения в создание 
визуального образа мира.
Программа адресована учащимся 1–4-го классов. Ее содержание полностью соотносится с тре-
бованиями Государственных образовательных стандартов общего образования и уровнем об-
разовательной программы по ИЗО деятельности.
Программа строится по содержательным блокам, охватывающим как общепознавательный 
компонент, так и непосредственно художественно-деятельностный. В процессе освоения про-
граммных дидактических единиц учащиеся получают не только навыки овладения определен-
ными изобразительными операциями и манипуляциями, не только приемами создания кон-
кретно-визуального образа, но и постигают контекст художественного явления как результата 
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преобразования действительности в процессе самовыражения. Художественно-творческая 
изобразительная деятельность неразрывно переплетена с эстетическими представлениям о 
действительности, о деятельности, о человеке и о самом себе. Поэтому ей как необходимое 
условие предшествует общеэстетический контекст (взаимодействие, окружение), выраженное 
в программе через понятия, усвоение которых поможет учащимся включиться в процесс твор-
чества через сопричастность и сопереживание.
Целью курса является общеэстетическое развитие учащихся средствами изобразительной ху-
дожественно-творческой деятельности.
Цель определяет следующие задачи:
– расширение художественно-эстетического кругозора;
– приобщение к достижениям мировой художественной культуры в контексте различных ви-
дов искусства;
– освоение изобразительных операций и манипуляций с использованием различных материа-
лов и инструментов;
– создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, 
пластики;
– освоение простейших технологий дизайна и оформления;
– воспитание зрительской культуры.
В соответствии с базисным учебным планом реализация программы рассчитана на заданное 
количество часов (по 32 часа в 1, 2, 3 и 4-м классах) с возможной корректировкой часов из 
школьного компонента.
Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, на усво-
ение цветоведения и ощущение формы, поисково-экспериментальной направленности, ре-
зультатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый проблемный содер-
жательный блок.
Памятка для учителя.
1. Словесно-речевой алгоритм должен всегда присутствовать на уроках по изобразительной 
деятельности: связь речевой и художественной деятельности способствует осознанию создава-
емого художественного продукта как результата самостоятельного эмоционального и интел-
лектуального поиска.
2. При участии в коллективном проекте предоставлять ученику возможность самостоятельно 
выбирать участок работы по силам, с учетом его возможностей и способностей. Готовыми ра-
ботами можно оформить класс.
3. Ситуация успеха должна сопутствовать художественно-творче-ской изобразительной дея-
тельности ученика постоянно.
4. Используйте задания разного уровня сложности (1-й и 2-й уровни) – это поможет эффектив-
ной реализации принципа минимакса.
5. Вместе с учениками удивляйтесь каждой неожиданной краске и ее неожиданному оттенку, 
разнообразию форм и композиций. Творите вместе с учениками разноцветный мир.

Программа обеспечена рабочими тетрадями «Разноцветный мир», 1–4-й классы (авт. О.А. Ку-
ревина, Е.Д. Ковалевская) с методическим комментарием и пошаговыми рекомендациями. 
Кроме того, в процессе реализации программы возможно использование учебников «Техноло-
гия», 1–4-й классы (авт. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева), в которых содержится материал обще-
эстетической направленности, помогающий решить задачу общекультурного развития. 

Содержание программы
1-й класс

Цвет и форма (33 часа)
I. Основные художественно-эстетические понятия.

Эстетическое в действительности и в искусстве.
Эстетический идеал в искусстве разных народов.
Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведениях искусства и декоративно-
прикладного творчества.
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Сюжет.
Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне.
II. Основы композиции.
1. Мера – соотношение части и целого.
2. Тождество – абсолютное равенство. Зеркальность изображения.
3. Гармония в жизни и искусстве.
4. Соотношение частей.
III. Из истории развития искусства.
Искусство первобытного общества как утилитарная необходимость.
Общехудожественные умения: правильно пользоваться изобразительными средствами и 
инструментами: промывать и сушить кисть, снимать лишнюю краску; знать свойства гуаши, 
акварели; техника – закрашивание, штриховка, примакивание, мазок, тычок; передавать строе-
ние, величину и расположение предметов, цвет, фактуру, используя разные способы изображе-
ния; изображать несложный сюжет; знать художников и скульпторов (в пределах про-
граммы); уметь обосновывать свое эстетически-художественное мышление.
Понятия:
1. Культурологические: эстетическое, эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, 
гармония, соотношение, часть и целое.
2. Художественно-изобразительные: изобразительный материал, инструмент, линия, мазок, 
пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объемное изображение, ре-
льеф, мозаика.

Содержание программы
1. Художественно-графические материалы (рисовальная бумага, акварельные краски, гуашь, 

мелки, пастель, графит), пластические материалы (глина, пластилин), их названия, свойства, 
назначение. Выявление эстетического в простом материале.
Познакомить со средствами графического рисунка: карандаш, уголь, сангина, тушь, мелки, па-
стель и техникой работы с ними.
Учить использовать в рисунке линии разной толщины и характера.
2. Организация рабочего места при работе с художественными материалами.
3. Виды художественных кистей и правила пользования ими. Приемы работы кистью, каран-
дашом, фломастером.
4. Основы композиции. Представление о композиции как части и целом. Мера. Тождество. Со-
отношение частей.
Изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, составлять модели из 2–3-х 
частей разной формы.
5. Компоненты изобразительной деятельности:
– изготовление и подготовка к работе палитры;
– способы разведения и смешивания красок;
– нанесение точек, линий, мазков;
– выполнение простейших узоров, орнаментальных рисунков;
– передача в рисунках простейших форм предметов, общего пространственного положения и 
основного цвета предмета;
– работа по мокрому листу;
– штриховка (не выходя за контур, по контуру, изображая пушистую фактуру.)
6. Знакомство с творчеством живописцев и скульпторов (И. Шишкин, К. Брюллов, А. Вене-
цианов, В. Мухина).

Виды работ
Отработка навыков рисования на разной бумаге (глянцевая, чертежная и др.).

Отработка графических приемов (набросок, зарисовки, тушевка, шриховка) карандашом. 
Знакомство с орнаментами.
Отработка приемов работы углем и фломастером (работа по контуру, штриховка внутри 
контура, работа «клячкой», растушевка).
Декорирование интерьера.
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Работа пастелью (нанесение, втирание). 
Знакомство с сангиной. Гризайль. 
Первобытная живопись.
Работа с гуашью (смешивание на палитре, с белилами, накладывать послойно).
Знакомство с пейзажем. Освоение работы гуашью: подготовка, смешивание красок, способы 
нанесения (от светлого к темному, по спектру, фоновое и главное изображение).
Знакомство с работой восковыми мелками (совместно с акварелью). 
Знакомство с городским пейзажем.
Передача представлений о величине предметов, об их строении.
Передача с помощью цвета фактуры и формы предмета (шар, прямоугольник).
Знакомство с эмоциональным назначением цвета в живописи.
Создание сюжета. Нахождение словесного аналога. Реализация эстетического контекста 
(рисование на основе музыкального, литературного образа).
Мозаика. Работа локальными мазками.
Бумагопластика.
Создание портфолио.

Результаты обучения и развития учащихся
К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об эстетических категориях: 

эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и це-
лое.
По художественно-творческой изобразительной деятельностидолжны знать:
– особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в сво-
ей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, 
рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объемное изображение, рельеф, мозаика.

Должны уметь:
– работать с гуашью (подготовка, смешивание красок, способы нанесения: от светлого к тем-
ному, по спектру, фоновое и главное изображение), реализовывать замысел образа с помощью 
полученных на уроках изобразительного искусства знаний в контексте (связи) художественно-
творческой и трудовой деятельности, изображать однодетальные и многодетальные предметы, 
работать в технике аппликации, бумагопластики;
– под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во 
время работы, правильно пользоваться средствами художественной деятельности;
– с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуще-
ствлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 
– самостоятельно аккуратно выполнять графические приемы, работать с акварелью, гуашью.

2-й класс
Поверхность и фактура (34часа)

I. Основные художественно-эстетические понятия.
Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве.
Прекрасное в природе, человеке, труде. 
Композиция в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Композиция как часть и 
целое. 
Настроение в искусстве.
Колорит.
Движение и статика. Изображение движения через композицию. Движение животных и его 
изображение в искусстве.
Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. 
Основа художественного образа.
II. Основы композиции.
Соотношение всех компонентов в произведении искусства.
1. Движение – основа материи и форма ее существования.
2. Жанры: натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет.
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3. Правда и правдоподобие.
III. Из истории развития искусства.
Искусство Египта и Античности –истоки классики.
Общехудожественные умения: самостоятельная организация рабочего места в соответствии с 
используемым материалом; с помощью учителя проведение анализа образца (задания) с опо-
рой на чертеж, рисунок, схему, инструкцию, планирование последовательности выполнения 
практического задания, контроль качества (точность, аккуратность) выполненной работы (по 
этапам и в целом), владение основными и смешанными цветами.
Понятия:
1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное, движение, жанры, 
правда и вымысел.
2. Художественно-изобразительные: цветовой спектр, светотень, иллюстрация, линейная пер-
спектива, жанры (натюрморт, пейзаж, портрет), колорит, основные и смешанные цвета, живо-
пись, иллюстрация, эскиз.

Содержание программы
1. Художественно-графические и природные материалы.

Краски натуральные (природные: мел, графит, луковая шелуха, морковь, свекла, грецкий 
орех) и искусственные (акварель, гуашь). Виды рисовальной бумаги (акварельная, ватман), ее 
свойства.
2. Самостоятельная организация рабочего места. 
3. Основы композиции. 
Представление о линейной перспективе.
Изображение относительной величины предметов. 
Психологические характеристики цветовых тонов.
Физические закономерности света и тени, зависимость изображения от времени суток и харак-
тера освещения, отражение. 
Колорит.
3. Компоненты изобразительной деятельности.
– способы получения цветового спектра (через струю воды, линзу);
– основные цвета солнечного спектра;
– смешивание главных цветов красок для получения составных цветов.
4. Жанровое многообразие (пейзаж, натюрморт, портрет). Рисунок, живопись, иллюстрация, 
узор.
5. Искусство иллюстрации.
Творчество книжных графиков.
6. Знакомство с творчеством театральных художников (Васнецов, Бенуа).
7. Синкретичность народного искусства.
8. Региональный компонент.

Виды работ
Отработка основных приемов получения цвета, оттенков и использование их в работе.

Самостоятельно подбирать светлые и темные тона путем смешивания с белилами и черным 
цветом.
Передача настроения через цветовые сочетания. 
Передача линий различного характера при помощи штриха, росчерка, зигзага.
Передавать относительную величину предметов в композиции.
Уметь выделять и изображать смысловой центр цветом, величиной, расположением объектов.
Передавать фактуру материала: способы передачи фактуры: гладкая, пушистая, прозрачная и 
т.д.
Знакомство со светотенью: возможности передачи формы предмета. 
Передача холодного и теплого света, дневного и ночного освещения.
Передача эмоционального состояния в рисунках по замыслу, с натуры.
Работа с акварелью (размывка, затеки, способ отмывки, «по-сырому»).
Знакомство с жанровой живописью.
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Художественный контекст: рисование на литературные и музыкальные сюжеты.
Изображение человека в рисунке и живописи.
Изображение природы в рисунке и живописи. 
Изображение натюрморта в рисунке и живописи.
Декоративное и конструктивное моделирование:
– создание эскиза;
– знакомство с декоративным искусством народов России.

Результаты обучения и развития учащихся
К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об эстетических категориях: 

прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималисти-
ческий, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о ли-
нейной перспективе.
По художественно-творческой изобразительной деятельностидолжны знать:
– названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного 
спектра, способ получения составных цветов из главных, особенности передачи светотени, 
особенности передачи холодного и теплого света; виды материалов, обозначенных в програм-
ме, их свойства и названия.

Должны уметь:
– работать с акварелью (размывка, затеки, способ отмывки, «по-сырому»), смешивать главные 
цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические изображения с соблю-
дением линейной перспективы; реализовывать творческий замысел на основе жанровых зако-
номерностей и эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой 
деятельности;
– с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуще-
ствлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;
– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используе-
мого материала и поддерживать порядок на нем во время работы;
– ориентироваться в художественных тенденциях искусства Древнего Египта и Античности.

3-й класс
Мелодия рисунка (34 часа)

I. Основные художественно-эстетические понятия.
Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и рациональ-
ного в художественном образе. Прообраз в живописи. 
Воображение и образ.
Соответствие формы и содержания в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.
Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра. 
Пропорции.
II. Основы композиции.
1. Форма и содержание.
2. Игрушка.
3. Пропорции.
III. Из истории развития искусства.
Искусство эпохи Средневековья и Возрождения – духовная классика.
Общехудожественные умения: под наблюдением учителя проведение анализа образца (зада-
ния), планирование последовательности выполнения художественно-практического задания, 
контроль качества (точность, аккуратность) выполненной работы (по этапам и в целом), овла-
дение навыками передачи перспективы, создание колорита, выполнение наброска и прорисов-
ки.
Понятия:
1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, пропорции.
2. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета – воздушная перспектива, ар-
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хитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, пропорции, набросок, прорисовка дета-
лей.

Содержание программы
1. Пластические материалы и их свойства.

2. Основы композиции:
– воздушная перспектива, пропорции;
– соответствие формы и содержания художественного произведения.
3. Компоненты изобразительной деятельности:
– холодные и теплые цвета;
– смешивание основных цветов красок для получения холодного и теплого колорита;
– набросок, графика;
– бумагопластика.
Единство формы и содержания в живописи.
4. Представление о прообразе и художественном образе живописного и скульптурного произ-
ведения в единстве формы и содержания. Образ эпохи.
5. Развитие навыков работы в эстетическом контексте (по литературному источнику, по музы-
ке).
6. Архитектура как вид искусства.
7. Знакомство с творчеством архитекторов: Казаков, Баженов, Растрелли.
8. Региональный компонент.

Виды работ
Закрепление навыков работы с различными графическими материалами.

Использование в пластических работах природных и синтетических материалов (глины, пла-
стилина, бумаги и др.).
Использование в работе элементов объемного изображения: 2–3-х и более цветов.
Выделение смыслового центра картины и подчеркивание его.
Умение передавать воздушную перспективу цветом.
Передача в рисунке пропорций изображения.
Изготовление декоративных и сувенирных изделий из соленого теста, пластических материа-
лов.
Использование эмоционального значения колоритов.
Использование разных видов графики: минотипии, линографии, граттажа.
Передача движения средствами динамики рисунка.
Использование предварительного наброска и прорисовки мелких деталей на заключитель-
ном этапе работы.
Совершенствование умения работы графическими материалами для передачи объема, факту-
ры, светотени. 
Создание изобразительного образа, используя знакомые техники и свойства графики и живо-
писи.
Закрепление умения самостоятельно применять различные техники живописи в работах по за-
мыслу.
Иллюстрирование произведений литературы, музыки.
Создание графических набросков архитектурных проектов.
Знакомство с творчеством художников родного края.

Результаты обучения и развития учащихся
К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об эстетических понятиях: ху-

дожественный образ, форма и содержание.
По художественно-творческой изобразительной деятельностидолжны иметь:
– представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и пропорциях 
предметов, о прообразах в художественных произведениях.

Должны знать:
– холодные и теплые цвета, свойства графики; виды изучаемых материалов и их свойства; за-
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коны цветоведения.

Должны уметь:
– выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов; реализовы-
вать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания, 
моделировать цвета из 2-х и более цветов, прорисовывать мелкие детали;
– под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать 
выполняемую практическую работу;
– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используе-
мого в работе материала и поддерживать порядок на нем во время работы; оценивать качество 
выполненной работы с точки зрения соответствия ее художественному замыслу;
– ориентироваться в художественных тенденциях искусства эпохи Средневековья и Возрожде-
ния.

4-й класс
Все краски жизни (34 часа)

I. Основные художественно-эстетические понятия.
Настроение в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Законы построения 
произведения искусства. 
Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция в декоративно-прикладном и 
изобразительном искусстве.
Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной вырази-
тельности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция). 
Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные. 
Театр как синтетический вид искусства (образ обрамления и оформления).
II. Основы композиции.
1. Средства художественной выразительности.
2. Обобщенные знания о единстве формы и содержания как средства существования изобра-
зительного искусства.
III. Из истории развития искусства.
От искусства Нового времени к искусству современности. Представление об общих законо-
мерностях развития различных видов искусства и связи утилитарного и эстетического в них.
Общехудожественные умения: самостоятельное проведение анализа замысла, планирование 
последовательности выполнения художественно-практического задания, контролирование ка-
чества (точность, аккуратность) выполненной работы, владение средствами художественной 
выразительности, создание художественного образа в единстве формы и содержания.
Понятия:
1. Культурологические: средства художественной выразительности, целостный образ произве-
дения искусства, музейная культура, анализ художественного произведения.
2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в живописи, 
скульптуре и архитектуре (ритм, колорит, фактура, композиция), ассоциации, свет и тень, пле-
нэр, декорации.

Содержание программы
1. Общее представление о художественных материалах. 

Правила работы инструментами, используемыми в практической работе при выполнении худо-
жественных произведений различных видов.
2. Основы композиции.
Совокупность всех средств художественной выразительности в со-здании целостного художе-
ственного изобразительного (цвет, форма, воздушная и линейная перспектива, колорит, компо-
зиция, фактура) и пластического образа (фактура материала, его пластичность).
3. Компоненты изобразительной деятельности.
Средства художественной выразительности (ритм, колорит, фактура, соотношение частей, 
композиция, свет и тень).
Взаимосвязь художественного образа и ассоциаций.
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Простейший анализ художественного произведения (художественный образ как единство фор-
мы и содержания), его структура.
Роль эмоционального состояния при создании художественного образа.
Знакомство с особенностями современного дизайна, фотографии, компьютерной графики.
Восприятие художественного образа как средство гармонизации человека в контексте художе-
ственного процесса.
Музеи мира.
Региональный компонент.

Виды работ
Использование различных материалов в соответствии с художественным замыслом.

Конструирование трансформера.
Закрепление навыков пользования средствами художественной выразительности: цвет, 
форма, воздушная и линейная перспектива, колорит, композиция, фактура. Их роль в создании 
образа. 
Знание особенностей технологического процесса создания художественного образа в зави-
симости от используемого материала (получение и моделирование цвета, набросок и про-
рисовка, смешанные техники и др.)
Коллаж.
Связь художественных ассоциаций с жизненными впечатлениями человека и их передача в об-
разе.
Знакомство с компьютерной графикой.
Пользование фотошопом.
Знакомство с основами дизайна.
Сценический дизайн, сценография.
Оформление книги.
Дизайн одежды. Театральный костюм.
Знакомство с музеями мира (обзор): Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Лувр, 
Уффици). 
Знакомство с музеями родного края.
Создание классного музея.

Результаты обучения и развития учащихся
К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об эстетических понятиях: соот-
ношение реального и ирреального в жизни и искусстве; средства художественной выразительности; 
единство формы и содержания. Образ как часть и целое. Ассоциации словесные, визуальные, музы-
кальные, литературные. Театр как синтетический вид искусства. 
По художественно-творческой изобразительной деятельностидолжны иметь:
– представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем анализе худо-
жественного произведения.

Должны знать:
– компоненты композиции и их возможности в создании художественного образа; различные спосо-
бы организации ритма в живописи, скульптуре, сценографии; основные вехи жизни и творчества вы-
дающихся художников России и региона. 

Должны уметь:
– использовать известные средства художественной выразительности в создании художественного 
образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень); создавать произведе-
ния по словесным и музыкальным ассоциациям; разрабатывать сценические эскизы для театральных 
постановок;
– под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 
единстве формы и содержания;
– под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа го-
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тового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать оправданные замыслом 
материалы и техники.
ТЕХНОЛОГИЯ
Пояснительная записка.
Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального компонента Государственного 
стандарта общего образования, регионального (национально-регионального компонента ГОСта 
Свердловской области, Примерной программы по технологии для 2 класса начальной школы авт. 
Л.В. Занков.
Цель: общее развитие детей специфическими средствами, присущими данному предмету. 
Задачи:
• Развивать ручную умелость через овладение многообразными ручными операциями, по-разному 
влияющими на психофизиологические функции ребенка;
• Формировать умение ориентироваться в задании на воспроизведение образца или на творческое во-
ображение;
• Формировать умения планирования последовательности выполнения действий и осуществления 
контроля на разных этапах выполнения работы;
• Знакомить с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами разных материалов;
• Знакомить с происхождением материалов, ручных ремесел, видов художественного творчества.

Содержание предлагаемых тем уроков по трудовому обучению систематизированы по следую-
щим направлениям деятельности:
А. Виды художественной обработки материалов (23 часа): 
лепка (3 часа), 
аппликация (4 часа), 
мозаика (4 часа), 
оригами (4 часа), 
плетение (4 часа), 
шитьё и вышивание (4 часа).
Б. Моделирование и конструирование (11 часов): 
плоскостное моделирование и конструирование из правильных геометрических форм (2 часа), 
объёмное моделирование и конструирование из готовых геометрических форм (3 часа), 
объёмное моделирование и конструирование из бумаги (3 часа), 
изготовление технических моделей из деталей конструктора (3 часа).
Актуальность изучения данного курса

Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии является основной ха-
рактеристикой этого учебного предмета, что способствует формированию у учащихся не только 
представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности лю-
дей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, 
важнейшие трудовые умения и навыки. 

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических операций в 
ходе создания изделий из различных материалов и овладения первоначальными умениями проектной 
деятельности. 
— воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать в соответствии с ней;
— внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы и находить аде-
кватные способы работы по их воссозданию;
— устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении отдельных деталей 
конструкции и находить адекватные способы работы по ее созданию;
— создавать в воображении несложный художественный замысел, соответствующий поставленной 
задаче, и находить адекватные способы его практического воплощения.

Система отслеживания и оценивания результатов осуществляется следующим способом:
1. Самостоятельная работа.
2. Взаимопроверка.
3. Практическая работа.
Измерители контроля качества: работы детей.
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, 
инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных технологий;
- создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;
- осуществления сотрудничества в совместной работе.
В результате занятий у детей развиваются:
1. Внимание.
2. Воображение.
3. Фантазия.
4. Наблюдательность.
5. Память (образная, эмоциональная, двигательная, словесно-логическая).
6. Творческое, техническое мышление.
7. Глазомер.
8. Пространственные представления.
Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса.
Ученики должны знать:
Новые термины, встречающиеся на уроках (макраме, коллаж).
Свойства новых материалов (стеарин, тесто). 
Новые свойства уже встречавшихся материалов. 
Новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на 
просвет.
Новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги.
Новые способы соединения деталей: с помощью ниток, проволоки.
Новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения. 
Приемы комбинирования в одном изделии различных материалов
Ученики должны уметь:
Лепить способом вытягивания из целого куска.
Вырезать из бумаги детали криволинейного контура.
Вырезать из бумаги полоски на глаз.
Обрывать бумажные детали по намеченному контуру.
Плести разными способами из различных материалов.
Вышивать приемом "вперед иголку" по криволинейному контуру.
Пришивать пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами.
Экономно размечать детали на бумаге, ткани разными способами.
Соединять детали различными способами.
Самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, рисунка.
Самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора мате-
риалов и способов выполнения задания.
Самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу.
Контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения.
Создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при использовании раз-
личных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов соединения. 
Практическая часть. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
– иметь представления о наиболее известных сюжетах и образах (героях) уральского фольклора, их 
взаимосвязи с народным творчеством народов, проживающих в других регионах;
– иметь представления о фольклоре, мифологии, сказах и сказках (народных и авторских);
– знать основные художественные достопримечательности места жительства и их особенности;
– иметь базовые представления о жизненном укладе, культуре и быте народов, населяющих 
Свердловскую область.
– иметь представления об особенностях промышленного или сельскохозяйственного развития своего 
села, поселка, города;
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– знать особенности бытового и семейного укладов, характерные для народов, населяющих совре-
менную Свердловскую область;
– знать наиболее известных деятелей Урала, своего города, села, внесших существенных вклад в его 
социально-экономическое и социокультурное развитие
– знать основные санитарно-гигиенические нормы и правила, позволяющие сохранить и укрепить 
здоровье в типичных и нетипичных жизненных ситуациях;
– иметь представления о возможных угрозах здоровью и адекватном поведении в опасных для жизни 
ситуациях; 
– понимать ценность умелой работы с информацией для обеспечения успешной деятельности в се-
мье, школе;
– владеть начальными представлениями об анализе и синтезе различных знаний, способах описания 
алгоритмов познавательной и практической деятельности;
– иметь представление о внешних и внутренних характеристиках ситуации выбора необходимой для 
решения конкретных проблем информации;
– знать основные способы планирования, выдвижения целей, постановки задач на развитие и само-
развитие в ближайшей перспективе.
– передать в собственной художественно-творческой деятельности (пение, драматизация, изобрази-
тельная и другие виды деятельности) широко распространенные в своей местности произведения 
уральского фольклора;
– владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей местности;
– владеть основными навыками выражения своих эмоциональных переживаний доступными художе-
ственными средствами;
– уметь определять в типичных ситуациях особенности поведения людей из ближайшего окружения, 
используя знание основных моральных, трудовых, эстетических норм и правил;
– воспроизводить актуальные обычаи и традиции своего народа;
– проявлять чувство долга, ответственности при общении с близкими людьми, сверстниками, педаго-
гами;
– уметь обосновывать мотивы своих поступков в типичных жизненных ситуациях, опираясь на акту-
альные моральные, эстетические и трудовые нормы и правила;
– уметь выстраивать психологически комфортные взаимоотношения с разными людьми независимо 
от их социальной и национальной принадлежности;
– уметь соблюдать нормы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность
– уметь признавать недостаточность своих знаний для решения отдельных проблемных ситуаций и 
искать необходимую и достоверную информацию; 
– уметь выдвигать и проверять предположения о возможном результате осуществляемых действий с 
учетом регулирующих норм и правил;
– уметь критично воспринимать мнения и действия других людей;
– иметь представления о способах планирования собственных действий на ближайшее будущее;
– уметь контролировать исполнение собственного плана и регулировать деятельность в соответствии 
с изменяющимися условиям; 
Отношение к себе:
– чувство гордости за свои достижения и огорчение от неудач;
– способность к оценке собственных изменений на основе развития чувства долга, совести, навыков 
самопознания;
– интерес к познанию природных и приобретенных склонностей к успешному освоению требований 
учебного труда;
– уверенность в способности освоения необходимого для самореализации и самоутверждения в этом 
возрасте объема социального опыта.
– ценность основных навыков безопасного поведения в повседневной жизни. 
Отношение к другим:
– открытие чувства «Мы», проявление коллективизма, умения согласовывать при необходимости 
свои потребности с интересами окружающих;
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– оценочное отношение к другим в контексте соблюдения утверждаемых ближайшем окружением 
нравственных, эстетических, трудовых норм и правил; 
– умение оценить свое положение в системе социальных отношений «взрослый – сверстник – я»;
– умение дать оценку соответствия своего поведения нормам и правилам взаимодействия с членами 
семьи, педагогами, учащимися школы и другими людьми;
– интерес к познанию других людей, стремление учитывать их особенности при совместной деятель-
ности.
Отношение к учебной деятельности:
– радость освоения новых способов деятельности; удовольствие от учебы; чувство ответственности 
за результаты учебной деятельности;
– оценка результативности развития учебных навыков в соответствии с поставленной целью;
– интерес к рациональному познанию как основе последующего развития;
– потребность в постоянном расширении информации о себе, окружающих людях, месте жительства, 
регионе;
– понимание важности соединения учебы в школе с постоянных самостоятельным расширением зна-
ний о различных процессах, происходящих в природе, человеческом сообществе
Отношение к миру (ближайшее социокультурное и территориальное окружение):
– сохранение и развитие способности удивляться многогранности мира на основе постоянного 
расширяющегося его познания;
– оценка отношений двух реальностей: предметного мира и языка, отражающего этот мир во всем 
многообразии;
– интерес к познанию законов, определяющих процессы, происходящие в природе, в обществе;
– уверенность в познаваемости мира;
– начальные представления о ценности знания взаимосвязи процессов, происходящих в регионе, 
стране, мире.
Литература: 
1. Государственный образовательный стандарт; 
2. НРК Свердловской области.
3. Программа по трудовому обучению по системе Л.В.Занкова.
4. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Уроки творчества: Учебник для 2 класса.

«Образовательная система Л.В.Занкова»
I. Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стан-
дарта начального общего образования и примерной программы системы Л.В.Занкова, для преподава-
ния в четырехлетней начальной школе в общеобразовательных классах. Система Л.В. Занкова сфор-
мировалась в ходе психолого-педагогического исследования соотношения особенностей обучения и 
развития школьников Основная особенность системы и основная трудность ее разработки и заключа-
ется в согласовании ведущей роли обучения с чрезвычайно бережным отношением к внутреннему 
миру ребенка, с предоставлением простора его индивидуальности, то есть в согласовании внешних и 
внутренних факторов развития. Осознание единства и постоянной противоречивости этих двух начал 
и является ведущей движущей силой развития системы, цель которой – целостное развитие ребенка, 
его интеллекта, воли, чувств, эмоционально-нравственной сферы. Все это создает основу для усвое-
ния знаний, умений и навыков. Вовлечение в процесс не только интеллектуальных, но и эмоциональ-
но-волевых качеств и стремлений обучающихся является, в свою очередь, базисом развития духов-
ного потенциала личности, обеспечивает условия для формирования духовного здоровья детей. При 
этом сам процесс обучения предполагает достаточно высокий уровень субъектности ученика.  Систе-
ма обучения ориентирована в большей степени на развитие социальных компетенций, эмпатийного 
отношения к одноклассникам.  Но так как с самого начала она была ориентирована на реализацию 
тех идей, которые сейчас обозначены в концепции модернизации в практике школы, то построена и 
охарактеризована система в логике  педагогических категорий и понятий: –  цель обучения – опти-
мальное общее развитие каждого ребенка;
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• задача обучения – представить учащимся целостную широкую картину мира средствами нау-
ки, литературы и искусства; 

• дидактические принципы – обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры 
трудности,  ведущая роль теоретических знаний, осознание процесса учения,  быстрый темп 
прохождения учебного материала, работа над развитием каждого ребенка, в том числе и сла-
бого; 

• содержание  образования –  типические  свойства  методической  системы:  многогранность, 
процессуальность, коллизии, вариантность; формы организации обучения; система изучения 
успешности обучения и развития школьников; характер взаимоотношений между участника-
ми педагогического процесса, понятный, близкий каждому педагогу язык. Однако постепенно 
содержательное наполнение этих понятий принципиально менялось, то есть менялись дидак-
тические условия. Каждое из этих условий и все они в целостности несут в себе возможность 
соединения двух противоположных начал: руководство учением школьников и предоставле-
ние им свободы для проявления их индивидуальности.

УМК создает условия для решения воспитательных задач и формирования общеучеб-
ных умений, в том числе коммуникативной грамотности, выдержана актуальность, практическая зна-
чимость  учебного  материала  для  обучающихся.  Большая  часть  учебников  разработана  на  основе 
межпредметной и (или) широкой внутрипредметной интеграции. Именно интегрированный курс, у 
которого есть возможность представить детям разные стороны действительности, создает условия 
для включения в  активную учебную  деятельность  учащихся  с  разным типом мышления:  нагляд-
но-действенным, наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим. Условием для это-
го является разноуровневое содержание, позволяющее подходить к его анализу многоаспектно. Про-
грамма рассчитана на обучение детей с разным уровнем развития т.к. в классе обучаются дети с низ-
ким и высоким уровнем развития. Программа направлена на развитие познавательной сферы, ИКТ – 
компетенций через организацию дифференцированной работы на уроке, подготовку к олимпиадам, 
интеллектуальным конкурсам,  через  реализацию развивающего  курса  «Умники и умницы».  Про-
грамма направлена на развитие здоровьесберегающих навыков через  организацию динамических 
пауз.

Русский язык.
В обучении и общем развитии младших школьников предмету "Русский язык" принадлежит 

очень важная роль. Начальный курс русского языка должен выполнять специфические задачи (обу-
чать чтению, письму, обогатить речь учащихся, дать знания о языке) и быть ступенью в преподава-
нии этого учебного предмета в средней и старшей школе. Так, курс грамматики должен включать 
изучение частей речи, сведения о составе слова, о предложении и др. Но характер, глубина и объем 
сведений по языку зависят от дидактических целей, которые ставятся перед начальным образовани-
ем. Содержание системы разработано на основе дидактических принципов и является ее частью.  В 
целом курс русского языка 1-4 классов четырехлетней школы не является пропедевтическим, т.е. 
предусматривающим предварительный курс знаний, а рассматривается как начальная ступень обо-
гащения школьников знаниями. Он предполагает системное изучение знаний, умений и навыков, 
начиная с первого класса. Курс содержит сведения по морфологии и синтаксису (термины, опреде-
ления понятий), взаимодействующие с другими разделами языка - фонетикой и лексикой, словооб-
разованием, орфоэпией и графикой, а также сведения, нацеленные на развитие устной и письмен-
ной речи, формирование орфографических навыков.

Особенности обучения. 1 класс
Освещаемые подходы и программа обучения русскому языку в 1-м классе охватывают два пе-

риода- обучение грамоте и после обучения грамоте. Обучение грамоте является интегрированным 
курсом и вводит детей в такие понятия, как «русская речь», «русский язык», «художественная ли-
тература». Далее этот курс перерастает в курсы «Русский язык» и «Литературное чтение». Уже в 
букварный период,  кроме традиционно центральной темы «фонетика»,  ученикам предоставляется 
возможность широких грамматических наблюдений в области синтаксиса, морфологии и морфеми-
ки. Их основная цель в этот период - способствовать формированию навыков правильного осознан-
ного чтения и письма. К ее достижению приводят следующие линии работы:
- первичное осознание различения слов по смыслу, грамматическому и звуко-буквенному составу;
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-  сравнение сильных и слабых позиций звуков  в  слове,  расхождения написания и произношения 
слов; родственных слов и их форм; слов с проверяемыми написаниями в корне (нора - норы, снега -  
снег) и написаниями непроверяемыми, традиционными (ча, ща, чу, щу, жи, ши);
- практическое ознакомление с основными признаками предложения и слова; сравнение предложе-
ний, различающихся целью высказывания и интонацией, формами слов, служебными словами, по-
рядком слов.

В основном грамматические знания усваиваются на уровне представлений.
Широкое содержательное поле, представленное в комплекте по обучению грамоте, необходимо не 
только для решения приоритетной для этого периода задачи - эффективного формирования навыков 
чтения и письма, но и для организации активной мыслительной деятельности школьников, связанной 
с эмоциями, переживаниями, волевым напряжением. Опираясь на смысловые, грамматические и фо-
нетические признаки слова, дети выводят закономерности, обобщают и классифицируют. На страни-
цах комплекта они постоянно сталкивают с коллизиями, с возможностью решить учебную задачу 
несколькими способами. Форма представления таких задач и образная (рисунки, схемы, пиктограм-
мы), и словесная.
Назначение тетрадей по письму: научить детей правильной графике, технологии письма под диктов-
ку, списыванию, развить у детей способность к самоконтролю. Способ написания наклонный, безот-
рывный и отрывный. Основной метод обучения письму: анализ, сравнение схожих и противополож-
ных случаев написания и перенос полученного опыта в новые условия.
Постепенно дети приходят к осознанию следующих опорных положений:
- наклонное письмо получается при правильном положении тетради (разном для леворуких и право-
руких, для тех, кто пишет «крюком» и параллельно строке) и при ориентировке написания букв на 
образцы;
- логика отрывно-безотрывного письма опирается на здравый смысл: отрываю руку, когда этого тре-
бует раздельное написание какого-то элемента буквы или когда хочу избежать возвратного письма;
- все буквы алфавита составлены из восьми основных элементов, которые могут различаться разме-
рами,  расположением по отношению к рабочей строке,  могут  быть поразному повернуты в про-
странстве, кроме того, могут иметь тонкие различия в графике;
- но независимо от величины основных элементов и их положения в пространстве, они пишутся или 
сверху, или с середины, или снизу строки;
- в русской графике за основное направление при написании букв принято движение против часовой 
стрелки, при написании строк - слева направо;
- элементы соединяются в буквы верхним и средним соединением в зависимости от начала написа-
ния следующего элемента; нижнего соединения элементов не бывает;
- знание места начала написания основных элементов дает ключ и для соединения букв в слова: в со-
ответствии с началом написания следующей буквы соединение может быть нижним, средним или 
верхним.
Навыки освоения письменной речи формируются на широком и разнообразном языковом материале 
при согласовании линий работы с Азбукой и тетрадями по чтению.
В период обучения грамоте ребенок начинает осваивать новые ситуации, отношения, виды деятель-
ности, требующие от него выбора соответствующих новым обстоятельствам языковых средств. По 
этой причине задачи обучения грамоте не ограничиваются обучением детей чтению и письму, они 
ориентированы и на успешную адаптацию каждого ребенка к новым условиям его жизнедеятельно-
сти.
Программа включает сведения о соотношении между звуками и буквами, полученные в период обу-
чения грамоте, их обобщение и систематизацию, о слове и предложении, формах речи и тесно связа-
на с начальными сведениями по грамматике и правописанию.  Раздел "Связная речь" не представляет 
собой изолированного раздела обучения русскому языку, а должен быть целесообразной составной 
частью процесса обучения на каждом уроке и всей системы заданий и упражнений целостного курса 
в зависимости от доминирующего вида деятельности.  Выполнение программы ориентировано на ор-
ганизацию учебного процесса как сотрудничества учителя и учащихся, детей между собой. В этом 
сотрудничестве и осуществляется первичное постижение родного языка как предмета изучения, ана-
лиза различных его сторон.  Центральным звеном изучения является раскрытие коммуникативной 
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функции языка, средством осуществления которой является речь. Программа предполагает система-
тическое обращение к языковому опыту учащихся, опору на "чутье языка", обогащение речи новыми 
лексическими и грамматическими категориями. Развитие речи детей связано с характером коммуни-
кативной деятельности и в первую очередь с развитием содержания потребности в общении: с разви-
тием познавательных мотивов общения, интереса к явлениям мира и миру людей, личностных моти-
вов общения, т.е. направленностью на новые стороны действительности. В дошкольном детстве, не-
посредственно предшествующем школьному периоду,  и в процессе обучения в начальной школе, 
особенно на первоначальном этапе, изменение содержания и формы детских высказываний зависит 
от изменения формы (уровня) общения. Но связь речи и особенностей общения двухсторонняя: в 
свою очередь развитие речи обеспечивает развитие самой деятельности общения и смену ее форм. В 
период после обучения грамоте сведения о языке и речи систематизируются через работу со словом, 
предложением,  текстом,  через  наблюдение  и сравнение  их признаков.  Первоклассники получают 
первоначальное представление о формо- и словообразовании, лексико-грамматических разрядах слов 
на основе различий в номинативной их функции, о связи значения слова с его формой. Организация 
практики устного общения, устные речевые упражнения, преобразующая речевая деятельность уча-
щихся в форме письменной речи нацелены на связь языкового и речевого содержания курса, анализ 
языковых явлений, предложений, текстов, овладение навыками общения в различных формах и ситу-
ациях. Материал программы для 1 класса рассчитан на овладение им в основном на уровне представ-
лений, но включаются также некоторые формулировки правил правописания (перенос слов, большая 
буква в начале предложения и знаки препинания в конце предложения, правописание букв гласных 
звуков после букв согласных Ж, Ш, Ч, Щ, правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЩН, обозначение звон-
ких и глухих согласных на письме.
 Во 2-м классе дается значительный объем сведений по грамматике. Вводятся понятия об имени су-
ществительном, глаголе, имени прилагательном, а также некоторые сведения об этих частях речи 
(единственное и множественное число, род имен существительных). Очень важно различать оконча-
ния при изменении имен существительных в предложениях (по вопросам кто? что? и т.д.).
 Таким образом, учащиеся получают первоначальное представление о грамматическом (формальном) 
значении слов, относящихся к разным частям речи.   Кроме того, во 2-м классе углубляются сведения 
о корне слова и однокоренных словах, о предложении и его видах (повествовательных, вопроситель-
ных, побудительных и восклицательных), о связи слов в предложении (словосочетаниях).
 В процессе изучения частей речи практикуется составление предложений, в которых есть существи-
тельные и глаголы. Таким образом, закладывается та основа, на которой формируется знание о соот-
ношении подлежащего и сказуемого в предложении.
  Школьники овладевают навыками письма, формируемыми на осознанном применении правил ор-
фографии. Так, продолжается изучение правописания парных согласных на конце слова, гласных по-
сле шипящих, твердых и мягких согласных, при этом фиксируется внимание на различных способах 
обозначения мягкости. На протяжении 2-го класса идет работа над правописанием безударных глас-
ных в корне слова, разделительных Ь и Ъ, правописанием предлогов в сопоставлении с правописани-
ем приставок. Таким образом, языковые явления, которые дети наблюдали в 1-м классе, осмыслива-
ются ими на более сложном материале, в новых условиях их проявления.
 Программой предусматривается взаимосвязь при изучении понятий всего курса, русского языка в 
начальной школе. Если во 2-м классе у детей формируется понятие об имени существительном, кото-
рое включает не только предметное значение данной части речи, но и первоначальное представление 
о ее формально-грамматических признаках, то в 3-м классе имя существительное изучается уже с 
точки зрения разных типов склонения. Школьники ведут наблюдения за различием падежных окон-
чаний существительных 1-го, 2-го и 3-го склонений в предложениях.
 В 3-м классе в полном объеме изучается состав слова: основа, окончание, корень, приставка, суф-
фикс. Если во 2-м классе учащиеся изучают окончания при изменении имен существительных по во-
просам, то в 3-м классе они узнают, что слово состоит из основы и окончания, усваивают понятие  
"словообразование", что позволяет отличать его от понятия "словоизменение" и ввести понятие о так 
называемых сложных словах.
  В 1-м классе изучается ударение в словах, а во 2-3-м классе наблюдение за ударением в слове про-
должается. Рассматривается ударение, падающее на окончание и на основу слова разных существи-
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тельных в зависимости от склонения. В 3-м классе школьники получают также некоторые сведения 
об имени числительном.
  В 3 классе изучаются главные и второстепенные члены предложения (второстепенные - с разделе-
нием на виды). Учащимся даются сведения о предложениях распространенном и нераспространен-
ном, предложениях с однородными членами (с одиночными союзами И, ДА и без союзов). Везде, где 
это возможно, синтаксис изучается в тесной связи с морфологией. Проводится синтаксический раз-
бор предложения: выделяется основа предложения, определяется,  какой частью речи выражен тот 
или иной член предложения,  и дается грамматическая характеристика части речи в пределах уже 
изученных сведений. Ведется систематическая работа по установлению связи слов в предложении, 
выявлению главных членов предложения и словосочетаний, составлению предложений. Учащиеся 
овладевают целым рядом орфографических навыков: правописанием отдельных суффиксов, безудар-
ных падежных окончаний существительных, правописанием о и е в окончаниях существительных 
после шипящих и ц (типа: багажом - сторожем, пыльцой - птицей),  непроизносимых, удвоенных, 
звонких и глухих согласных (в середине слова), количественных числительных, гласных и согласных 
в приставках, соединительных о и е в сложных словах; а также пунктуационными навыками: поста-
новкой знаков препинания в повествовательных, вопросительных и побудительных предложениях, 
запятых при однородных членах предложения.
 В 4-м классе дается понятие о сложных предложениях (с союзами а, и, но и без союзов); о место-
имении, изучаются личные местоимения, их склонение; изменение глаголов настоящего и будущего 
времени по лицам и числам, глаголов прошедшего времени по родам и числам, неопределенная фор-
ма глагола, глаголы 1-го и 2-го спряжения, возвратные глаголы; склонение имен прилагательных с 
мягкой и твердой основой, некоторые случаи образования прилагательных с помощью суффиксов.
Школьники на ознакомительном уровне изучают понятие о наречии.
 Продолжается наблюдение над различного рода связями между словами; сочетание глаголов с име-
нами существительными и понятие об управлении; сочетание глаголов с наречиями.
 Знания, получаемые в 4-м классе, являются основой овладения такими орфографическими и пункту-
ационными навыками, как правописание безударных окончаний глаголов, мягкого знака после шипя-
щих (шь) в окончании глаголов 2-го лица в единственном числе, написание возвратных глаголов 3-го 
лица и неопределенной формы (типа нужно готовиться - он готовится), правописание безударных 
окончаний прилагательных, включая написание е и о в окончаниях после шипящих (типа о большом, 
о могучем), правописание некоторых наречий, постановка запятых в сложносочиненном и сложно-
подчиненном предложениях, кавычки перед прямой речью и после нее, двоеточие перед ней.
  Программа предъявляет высокие требования к интенсивности мыслительной деятельности. Насы-
щенность ее содержания теоретическими знаниями диктуется не только принципом обучения на вы-
соком уровне трудности, но и принципом прохождения материала быстрым темпом. С точки зрения 
глубины осмысления знаний существенную роль играет направленность программ не только на по-
степенно расширяющийся круг сведений, объединяемых в систему, но и на тонкое разграничение 
грамматических понятий. Примерами могут служить раздел "Основа и окончание" в теме "Состав 
слова" (3-й класс), темы "Словоизменение" и "Словообразование" (3-й класс), понятие об управлении 
и согласовании (4-й класс), значение личных местоимений (на что указывают местоимения 1-го, 2-го 
и 3-го лица), тема "Неопределенная форма глагола", указания на отсутствие суффикса -л у некоторых 
глаголов прошедшего времени в форме мужского рода (типа: замерз, нес, исчез и т.д.), на способы 
распознавания таких второстепенных членов предложения,  как дополнения и обстоятельства  (4-й 
класс) и пр.
Развитие речи.
  Большое значение на всех этапах обучения имеет развитие речи. Развитие устной речи происходит 
при рассматривании картин и других наглядных объектов, в беседах с учителем и сверстниками, при 
чтении художественных текстов. Разнообразие тематики бесед, характера картин и наглядных мате-
риалов служит важным условием того, чтобы дети использовали широкий круг слов и речевых обо-
ротов.
  Работа по развитию речи начинается с первых дней обучения в школе и проводится систематически 
не только на уроках русского языка и чтения, но и на других уроках. Целенаправленное обучение 
связной речи в устной и письменной форме проводится в виде различных упражнений. Большое зна-
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чение имеют синтаксические упражнения, аналитическая работа с различными текстами, их состав-
ление и обсуждение, выработка композиционных умений.
  На протяжении всего начального обучения систематически проводится словарная (лексическая) ра-
бота по выявлению значения слов. Эта работа имеет не только практическую направленность, но и 
подкрепляется теоретическими сведениями по лексике.  В ходе наблюдений над словом учащиеся 
узнают, что слово может иметь несколько значений (многозначность слова), слова могут быть близ-
кими (синонимы) и противоположными (антонимы) по смыслу, что следует правильно употреблять 
их в речи. Одновременно школьники учатся различать классы (разряды) слов на основе лексического 
значения предметности, признаков и действий предметов в связи с формами словоизменения (скло-
нением и спряжением) и грамматических признаков разрядов слов. Лексическая работа применяется 
и  в  словарно-орфографических  упражнениях  (усвоение  слов  с  непроверяемыми  написаниями  по 
спискам для каждого класса). Необходимо постепенно приучать учеников пользоваться толковым и 
орфографическим словарями.
     По мере развития навыка устных рассказов вводятся письменные творческие работы - сочинения. 
Сочинения играют особую роль в развитии речи школьников. Их тематика может быть самой разно-
образной. Первостепенная роль при написании сочинений отводится свободным высказываниям де-
тей. На первых этапах обучения особенно важно раскрыть творческую инициативу ребенка, развить 
интерес к самостоятельному написанию сочинений, прежде всего на основе собственных наблюде-
ний и впечатлений детей. Должна быть предоставлена полная свобода в самовыражении в слове. 
Поэтому непосредственно перед написанием сочинения не должно быть такой подготовительной ра-
боты, как составление общего плана, пересказа,  зачитывания образцов, предварительного устного 
рассказа  по  картине,  орфографической,  словарной  подготовки.  Подготовка  осуществляется  всей 
предшествующей системой работы, начиная с 1-го класса. В работе над развитием речи необходимо 
стремиться не только к последовательности и логической связи мыслей, стилистически грамотному 
изложению. Не менее важны и такие показатели качества сочинений, как их эмоциональная окра-
шенность  и  самостоятельность  суждений,  живость  и  непосредственность  в  передаче  мыслей  и 
чувств. Развитие эмоциональной сферы детей, способности к восприятию прекрасного, проявление 
умения наблюдать должны быть предметом постоянного внимания учителя.
Самое серьезное внимание уделяется анализу сочинений после их написания, разбору стилистиче-
ских, орфографических и других недостатков. В работе над орфографическими ошибками выделяют-
ся основные их группы: на пройденные и еще не пройденные правила. Ошибки второй группы рас-
пределяются на две категории: об одних говорится, как нужно писать данное слово в других случаях 
нужно указать и правило правописания без развернутого грамматического обоснования (например, 
написание -тся и -ться в глаголах по вопросам что делает? и что делать?).
     Большое внимание уделяется написанию диктантов (слуховых и зрительных), которые специаль-
но составляются на основе анализа ошибок, допущенных в сочинениях. В подобные диктанты вклю-
чаются те орфограммы, на которые ученики сделали ошибки в сочинениях. 

II. Содержание образования
1-Й КЛАСС   (50 часов)
Фонетика (10 ч.), грамматика (16 ч.), правописание (9 ч.) и развитие речи (5 ч.) 
     Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения произношения и обозначения звуков. 
Фонетическая транскрипция.
     Слово. Звуки и обозначение их буквами - строительный материал слова. Смыслоразличительная 
роль звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения (слова, полу-
ченные путем замены звуков).
     Слоги. Слоговая структура слова.
     Гласные и согласные звуки. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги.
     Правила переноса слов на письме.
     Ударение в слове. Словообразующая функция ударения. Ударные и безударные слоги.
     Предложение. Выделение предложения из потока речи. Сравнение набора слов и предложения. 
Признак предложения: законченность мысли.
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     Членение  предложения  на  слова.  Определение  количества  слов  в  предложении.  Узнавание 
предложения по вопросам: о чем говорится? что говорится о...? Связь слов в предложении. Главные 
члены предложения - грамматическая основа предложения (наблюдение).
     Наблюдение изменения смысла предложения в ситуациях изменения порядка слов, при замене 
слова в основе предложения, при распространении предложения.
     Знаки препинания в конце предложения (. ? !).
     Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные.
     Восклицательные предложения.
     Самостоятельное составление предложений. Слова вежливого общения.
     Текст и предложение. Различение предложения и текста.
     Смысловая связь предложений в тексте. Признаки текста: целостность и законченность сообще-
ния (наблюдение: текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу). Члене-
ние непунктированного текста на предложения. Красная строка. Абзац.
     План речи (наблюдение).
     Слово. Имена собственные. Правила употребления заглавной буквы.
     Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. Наблюдение соответствия букв алфавита 
определенным звукам (в русском алфавите все буквы вне слова обозначают звуки, кроме ь и ъ).
     Звуки и обозначение их буквами. Твердые и мягкие согласные звуки. Наблюдение отсутствия спе-
циальных букв для обозначения твердых и мягких согласных звуков. Различение их внутри звуковых 
пар.
     Способы обозначения мягкости согласных звуков буквами я, ю, е, ё, и, ь. Слова, в которых расхо-
дится количество звуков с количеством букв.
     Функции йотированных гласных: обозначают мягкость согласных звуков; обозначают два звука.
     Фонетическая транскрипция (слова с буквами я, ю, е, ё).
     Звуки и буквы. Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: всегда твердых со-
гласных Ж и Ш; всегда мягких согласных Ч и Щ. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-
шу, чк, чн, щн.
     Звуки и обозначение их буквами. Звонкие и глухие согласные звуки. Буквы парных звонких, глу-
хих согласных звуков. Буквы непарных звонких, глухих согласных звуков.
     Наблюдение расхождения произношения и написания согласных звуков (оглушение на конце сло-
ва).
     Звуко-буквенный анализ слова.
     Слово. Различение реальных предметов и их названий. Номинативная или назывная функция сло-
ва: слова, обозначающие предметы, явления, события, состояния, действия, признаки, качества. Ча-
сти речи в грамматике: имя существительное, имя прилагательное, глагол.
     Предлог. Предлоги служат для связи слов в предложении. Отличие предлога от приставки (наблю-
дение).      Раздельное написание предлогов со словами.
     Слово. Корень слова как общая часть родственных (однокоренных) слов. Наблюдение словооб-
разования (на примере однокоренных слов, изменения ударения в слове).
     Наблюдение словоизменения (формообразования) на примере слов, обозначающих предметы и 
признаки предметов (изолированно и в словосочетаниях).
     Слово. Языковые средства выразительности речи: употребление слов в переносном значении; об-
разные сравнения; слова, близкие и противоположные по значению; эмоциональная лексика, выра-
жающая различные чувства (белобрысый юнец - обидные слова, а белокурый юноша - слова, выра-
жающие симпатию, и зависит выбор лексики от отношения говорящего: симпатии или пренебреже-
ния);  экспрессивная  лексика,  различающаяся  по степени  эмоционального  напряжения  (несчастье, 
горе, бедствие, катастрофа; крик, вопль, рев; жара, зной).
     Междометия как средство эмоционально-экспрессивного выражения чувств. Междометия (бук-
вально: "между словами") не имеют номинативной функции (в отличие от знаменательных частей 
речи не называют самих чувств и состояний). 
Связная речь

149



     Ознакомление с понятиями "устная речь", "письменная речь". Наблюдение особенностей устной и 
письменной речи. Устная речь - это звучащая речь (звуковая речь). Письменная речь - знаковая фор-
ма фиксации речи (объясняет учитель).
     Устная речь
     Понимание речи как процесса общения людей на основе использования средств языка, прежде 
всего - слов и предложений. Узнавание говорения и слушания как видов устного словесного обще-
ния.
     Практическое освоение языковых и неязыковых средств устного общения: интонация, громкость, 
темп (ускорение или замедление, повышение и понижение голоса, паузы, логическое ударение), тон, 
жест, мимика (терминология используется учителем).
     Организация практики устного общения: создание ситуаций,  побуждающих к высказыванию, 
способствующих порождению высказывания и эмоциональному самовыражению, ведущих к возник-
новению потребности высказываний; ситуаций для речевых упражнений (речевой деятельности): бе-
седа, обсуждение, сообщение, вопрос, обращение, объявление, приглашение, поздравление.
     Уместное употребление языковых и неязыковых средств устной речи в разных ситуациях обще-
ния.
     Соблюдение требований культуры речи, этических норм, этикетных форм, отвечающих ситуаци-
ям общения и его участникам.
Письменная речь
     Текст. Ознакомление с оформлением текста. Наблюдение признаков текста (целостность и закон-
ченность сообщения).
     Ознакомление в конкретной речевой ситуации с порядком рассмотрения (анализа) текста: назва-
ние произведения, автор, содержание текста (о чем написал автор, какова тема). Главная мысль тек-
ста.
     Заглавие как отражение главной мысли или темы текста.
     Наблюдение структуры повествовательного текста: части и характер связи между ними. Абзацы 
как части текста. Понимание развития главной мысли от абзаца к абзацу, "новизна" в каждом следу-
ющем предложении.
     Преобразующая речевая деятельность учащихся. Восстановление деформированного предложе-
ния и небольшого текста" Порядок слов в предложении (структура предложения). Наблюдение связи 
порядка слов с мыслью, заключенной в предложении (на примере наблюдения разного порядка слов 
и логического ударения). 
2-Й КЛАСС(170 часов)
Фонетика (10 ч.), грамматика (100 ч.), правописание (30 ч.) и развитие речи (30 ч.) 
     Речь. Предложение. Слово.
     Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о чем 
говорится, что говорится.
     Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое - грамматическая основа предложения.
     Нераспространенные и распространенные предложения.
     Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные.
     Восклицательные предложения.
     Точка, знак вопроса и восклицательный знак в конце предложения.
     Звуки и буквы, их различие.
     Алфавит. Алфавитное название букв.
     Гласные и согласные звуки, их различие. Обозначение буквами гласных и согласных звуков.
     Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги, перенос слов по слогам.
     Ударение, ударные и безударные слоги.
     Прописная буква в именах собственных. Понятие орфограммы.
     Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласного звука на письме ь, буквами 
и, е, е, ю, я.
     Звуковое значение букв е, ё, ю, я: обозначают два звука в начале слова, после гласного звука, по-
сле согласного звука перед гласным в словах с разделительными А и Ь.
     Разделительные Ь и Ь.
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     Шипящие согласные звуки. Правописание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чн, чк, щн.
     Звонкие и глухие согласные звуки.
     Парные согласные в конце слова. Правописание парных согласных в конце слова.
     Имя существительное. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена суще-
ствительные собственные и нарицательные.
     Единственное и множественное число имен существительных.
     Род имен существительных: мужской, женский, средний.
     Изменение имен существительных (по вопросам кто? что? кого? и т.п.).
     Различие окончаний.
     Глагол. Изменение глаголов по числам.
     Времена глагола: настоящее, прошедшее, будущее.
     Имя прилагательное.
     Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с существительными. Право-
писание окончаний -ый, -ий, -ая, яя, -ое, -ее, -ые, -ие. Понятие о согласовании. Словосочетание.
     Предлог. Отличие предлога от приставки. Раздельное написание предлогов со словами.
     Корень слова. Однокоренные слова.
     Правописание безударных гласных в корне слова.  
     Связная речь
Устная речь
     Организация практики устного общения: речевые упражнения в форме диалогической и моноло-
гической речи: дискуссия, беседа,  обсуждение, сообщение. Использование в общении жизненного 
опыта детей, а также ситуаций из прочитанных рассказов, знакомых мультфильмов.
     Соответствие словаря речевого этикета ситуации и собеседнику. Правила обращения, отклика, 
приветствия, прощания при непосредственном общении с родителями, со знакомыми, с друзьями, с 
учителем, в школе (разыгрывание соответствующих ситуаций).
Письменная речь
     Ознакомление с понятиями: речь разговорная, деловая, научная, художественная.
     Наблюдение в конкретных речевых ситуациях соответствия цели высказывания и стиля письмен-
ной речи (разговорная, деловая, научная, художественная).
     Наблюдение жанра литературной речи, устного народного творчества (рассказ, сказка, загадка, 
стихотворение, скороговорка, шарада, пословица, поговорка и т.п.); типа речи - повествования (есть 
сюжет), описания (нет сюжета). К примеру, описание цветка подснежника в стихотворении, в учеб-
нике или в словаре и др.
     Текст. Тема, название (заголовок), автор. Главное в тексте.
     Выделение частей текста, их озаглавливание.
     Правильное расположение данных к тексту пунктов плана.
     Работа с текстом (при отсутствии необходимых абзацев) по этапам: вычленение главной мысли, 
краткий пересказ прочитанного, членение текста на смысловые части.
     Восстановление и запись деформированного текста (с ориентацией на признаки текста). Составле-
ние и запись предложений, составляющих небольшой текст (по рисунку, сюжетной картинке, по во-
просам).
     Наблюдение соответствия высказывания и средств речевого этикета (приветствия, прощания, 
благодарности, отказа и т.п.). К примеру, составление телеграммы с поздравлением бабушке и учи-
тельнице.
     Сочинения по заданной теме. ("Мои друзья", "Любимые игры", "Что мне рассказала капелька до-
ждя", "Снежинки" и др.).
     Постепенное включение в сочинения элементов описания и рассуждения. 
3-Й КЛАСС(170 часов)
Фонетика (10 ч.), грамматика (100 ч.), правописание (30 ч.) и развитие речи (30 ч.)
     Текст.
     Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные.
     Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения.
     Подлежащее, выраженное существительным в именительном падеже.
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     Сказуемое, выраженное глаголом.
   Второстепенные члены предложения: определение, дополнение. Однородные члены предложения, 
запятые при однородных членах предложения.
     Состав слова.
     Корень, приставка, суффикс. Правописание отдельных суффиксов (-ик, 
-ек). Правописание парных согласных в середине слова. Слова с непроизносимыми согласными.
     Правописание слов с двойными согласными.
     Однокоренные глаголы с приставками.
     Части речи. Понятие о склонении имен существительных, падежи.
     Обзор трех типов склонения существительных в единственном числе.
     Первое склонение имен существительных (единственное число).
     Правописание безударных падежных окончаний.
     2-е склонение имен существительных (единственное число).
     Склонение имен существительных мужского рода с нулевым окончанием.
     Склонение существительных среднего рода с окончаниями на о, е.
     Правописание безударных падежных окончаний, правописание о, е в падежных окончаниях после 
шипящих и ц.
     3-е склонение имен существительных (единственное число), одинаковые окончания в родитель-
ном, дательном и предложном падежах, мягкий знак после букв шипящих на конце существительных 
3-его склонения в именительном и винительном падежах.
     Склонение существительных во множественном числе.
     Имя числительное, понятие об имени числительном, правописание имен числительных (на озна-
комительном уровне).
Связная речь
     Устная речь
     Понятие о диалоге и монологе. Выражение собственного мнения, восприятие противоположной 
точки зрения, высказывание, слушание.
     Словесный отчет о выполненной работе. Связное высказывание на определенную тему.
     Соответствие речи орфоэпическим нормам.
Письменная речь
     Сравнение различных по стилю текстов: художественного, научного, делового.
     Текст. Работа с текстом: выделение главного, деление текста на логически законченные части, ак-
центирование смысловой связи между частями текста, между предложениями в каждой части, оза-
главливание частей, краткий пересказ прочитанного.
     Формирование умения пользоваться оглавлением в книге.
     Сочинения на тему: "В походе", "Если бы я был волшебником", "Деревья зимой", "Уж небо осе-
нью дышало", "Мороз и солнце, день чудесный" и т.д.
     Редактирование сочинений. Использование толкового и орфографического словаря.
4-Й КЛАСС(170 ч.)
Фонетика (10 ч.), грамматика (100 ч.), правописание (30 ч.) и развитие речи (30 ч.)
    Предложение. Сложное предложение.  Союзы в сложных предложениях.  (На ознакомительном 
уровне).
     Обобщение сведений о видах предложений (нераспространенные, распространенные, простые, с 
однородными членами, сложные).
     Прямая речь. Кавычки перед прямой речью и после нее. Написание большой буквы в прямой речи 
(на ознакомительном уровне).
     Местоимение. Общее понятие о местоимении.
     Личные местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица в форме единственного и множественного числа.
     Склонение личных местоимений.
     Предлоги перед личными местоимениями.
     Связь слов в глагольных словосочетаниях. Понятие об управлении.
     Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам.
     Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.
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     Суффикс -л в глаголах прошедшего времени.
     Неопределенная форма глагола. Суффиксы глаголов неопределенной формы -ти, -ть и глаголы на 
-чь.
     Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица не, правописание не с 
глаголами.
     1-е и 2-е спряжения глаголов. Глаголы-исключения. Правописание личных окончаний глаголов.
     Мягкий знак (ь) после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица в единственном числе.
     Неопределенная форма (-ться) и 3-е лицо (-тся) глаголов с возвратным значением.
     Наречие (на ознакомительном уровне). Понятие о связи слов - примыкании. Разряды наречий по 
значению.
     Образование наречий от косвенных падежей существительных (кругом, сначала), от прилагатель-
ных (с помощью суффиксов о и е). Образование наречий из сочетания слов (тотчас, сегодня).
     Правописание наречий: о и е на конце наречий (горячо, певуче), а на конце наречий с приставками 
с-, из-, до- (справа, издалека. докрасна), о на конце наречий с приставками в-, на-, за-(вправо, налево, 
засветло).
     Второстепенный член предложения - обстоятельство. Обстоятельства места, времени, образа дей-
ствия. (Ознакомление).
     Склонение имен прилагательных в единственном числе мужского, женского и среднего рода с 
твердой и мягкой основой.
     Склонение имен прилагательных во множественном числе.
     Правописание безударных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 
числе.
     Обобщение сведений о видах связей в словосочетаниях.
     Образование прилагательных от основ имен существительных при помощи суффиксов -ас-, -н-, 
-ист-.
Связная речь
     Устная речь
     Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, содержанием и формой вы-
сказывания.
     Учебно-деловая речь. Правильное расположение пунктов плана, данных к научно-популярной 
статье.
     Группировка предложений текста вокруг главных мыслей и членение текста на части.
     Речевой этикет в ежедневных ситуациях общения.
     Соответствие речи орфоэпическим нормам.
Письменная речь
     Текст. Определение темы текста и основной мысли; смысловые связи между частями текста.
     Структура построения текста: начало, середина, конец. Расширение опыта построения текста. 
Термин "композиция текста" (соотношение и взаимное расположение частей, обусловленное содер-
жанием и назначением произведения). Составление содержательного и стилистически точного про-
должения к тексту (рассказ, сказка, описание, рассуждение и т.д.).
     Различные виды объявлений;  -почтовые бланки (переводов,  телеграмм,  посылок,  конверты);  
инструкции; заявления.
     Собственные сочинения учеников (репродуктивные и творческие). Предварительный отбор мате-
риала.    Использование словарей, газет, журналов. Составление плана.
     Анализ детьми написанных работ. Редактирование сочинений.

III. Требования к уровню подготовки учащихся к концу первого года обучения
     Учащиеся должны знать:
     все звуки и буквы русского алфавита, их основные отличия (звуки произносим и слышим, буквы 
пишем и читаем).
     гласные ударные и безударные:
     твердые и мягкие согласные, буквы для обозначения мягкости согласных (и, е, ё, ю, я, ь);
     звонкие и глухие согласные звуки;
     правила переноса слов;
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     названия букв русского алфавита.
Учащиеся должны уметь:
     различать гласные и согласные звуки;
     различать твердые и мягкие согласные звуки;
     обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я, ь;
     различать звонкие и глухие согласные звуки;
     вычленять звуки в словах, определять последовательность звуков в слове, соотносить количество 
звуков и букв в словах, делить слова на слоги, определять количество слогов, определять место уда-
рения в слове;
     применять правило правописания слов с сочетаниями ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН;
     находить границы предложения, ставить знаки препинания, начинать предложение с большой 
буквы;
     составлять предложения на заданную тему по рисунку, по схеме;
     писать зрительные и слуховые (орфографически проговариваемые) диктанты;
     приводить примеры речевого этикета: приветствия, прощания, благодарности, приглашения, по-
здравления. 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу второго года
Учащиеся должны называть:
     повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные предложения; 
части речи:
     имя существительное, род, число, изменение существительных по вопросам в предложении;
     имя прилагательное, род, число прилагательного, согласование с именем существительным;
     глагол, время глагола;
     предлоги;
     корень слова, однокоренные слова, правила правописания безударных гласных;
     имена собственные;
     парные согласные на конце слова и правила их правописания;
     словарь речевого этикета при непосредственном общении (приветствие, слова при прощании, об-
ращение на  "ты" и "Вы", слова-извинения).
Учащиеся должны уметь:
     находить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения;
     составлять предложения по рисунку, по заданиям учебника;
     распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число имен существительных, род, 
число  имен  прилагательных,  время  и  число  глаголов),  образовывать  множественное  число  от 
единственного, единственное от множественного существительных и прилагательных в именитель-
ном падеже (без термина "падеж");
     писать раздельно предлоги со словами;
     подбирать однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи;
     находить в словах орфограммы на изученные правила;
     различать проверяемые и непроверяемые безударные гласные;
     обозначать парные согласные на конце слов;
     различать слова с разделительными ь и ъ;
     обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я, ь;
     приводить примеры слов с нужными орфограммами,
     писать слуховые и зрительные диктанты;
     использовать правила вежливости, понимать различия в реагировании в соответствии с ситуацией 
и  собеседником: с родными, с учителем и одноклассниками на уроке, на перемене, на прогулке.
     Словарь
     Альбом, арбуз, барабан, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, ветер, виноград, воробей, ворона, га-
зета, город, девочка, дежурный, деревня, директор, железо, завод, заяц, иней, канава, капуста, каран-
даш, карман, картофель, класс, концерт, корабль, коридор, корова, ладонь, лопата, машина, мебель, 
медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, облако, овраг, огурец, одежда, пальто, пассажир, 
пенал, петух, платок, погода, помидор, понедельник, посуда, пятница, работа, рабочий, ребята, роди-
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на, русский, сапоги, сахар, скоро, собака, сорока, суббота, тетрадь, товарищ, ученик, учитель, фами-
лия, хорошо, яблоко, ягода, язык.

Требования к уровню подготовки учащихся к концу третьего года
Учащиеся должны знать:
     предложения по цели высказывания и интонации (повествовательные, вопросительные, побуди-
тельные и восклицательные);
     главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), второстепенные члены предложения;
     однородные члены предложения;
     состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание);
     правописание парных согласных в корне;
     правописание непроизносимых согласных;
     правописание слов с двойными согласными;
     изменение имен существительных по падежам (названия падежей и падежные вопросы), началь-
ную форму имен существительных, три склонения имен существительных, падежные окончания;
     правописание имен существительных мужского и женского рода с шипящими на конце (рожь,  
вещь, сторож, плащ);
     имя числительное, правописание количественных числительных.
Учащиеся должны уметь:
     распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации,
     ставить в конце предложения нужные знаки препинания;
     устанавливать связь слов в предложении; распознавать предложения с однородными членами;
     выделять главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды);
     производить разбор предложения по членам предложения и частям речи (производить разбор сло-
ва как части речи в пределах изучаемого материала);
     производить разбор слова по составу;
     обозначать парные согласные в корне;
     писать слова с непроизносимыми согласными;
     писать слова с двойными согласными;
     изменять имена существительные по падежам;
     склонять существительные, писать падежные окончания существительных в форме единственного 
и множественного числа;
     писать имена существительные мужского и женского рода с шипящими на конце;
     писать диктанты различных видов (слуховые, зрительные, зрительно-слуховые, выборочные и 
т.п.);
     использовать интонацию, темп высказывания, голос, мимику, жесты в соответствии с конкретной 
ситуацией общения;
     пользоваться словарями и справочной литературой.
     Словарь
     Автобус, автомобиль, адрес, аккуратно, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, ботинки, вагон, 
валенки, везде, вокзал, воскресенье, восток, впереди, вчера, герой, горячий, готов, декабрь, дорога, 
до свидания, ездить, жёлтый, животное, завтра, завтрак, запад, засеять, здесь, здравствуйте, земляни-
ка, инженер, интересный, календарь, картина, картофель, кастрюля, квартира, килограмм, комбайн, 
космонавт, космос, костёр, легко, лестница, магазин, медленно, месяц, металл, метро, морковь, назад, 
налево, направо, ноябрь, обед, огурец,  октябрь, осина, отец, песок, победа, помидор, прекрасный, 
пшеница, ракета, рассказ, расстояние, растение, решать, рисунок, север, сегодня, сентябрь, слышать, 
соловей, солома, столица, тарелка, театр, телефон, теперь, тепловоз, топор, трактор, трамвай, уви-
деть, ужин, улица, урожай, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чёрный, шоссе, шофёр, экс-
курсия, электровоз, январь.
Требования к уровню подготовки учащихся к концу четвертого года
Учащиеся должны иметь представление:
     о личных местоимениях; 
     о предлогах перед местоимениями; 
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     о наречиях: разряды наречий по значению, правописание наречий (справа, издалека, докрасна,  
вправо, налево, засветло).
Учащиеся должны знать:
     склонение прилагательных в единственном числе мужского, женского и среднего рода;
     склонение имен прилагательных во множественном числе;
     правописание безударных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 
числе;
     понятие о неопределенной форме глагола;
     изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение);
     глаголы 1-го и 2-го спряжения;
     правописание безударных личных окончаний глаголов;
     мягкий знак после шипящих в окончании глаголов 2-го лица в единственном числе;
     изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам;
     обозначение гласных и согласных в приставках;
     правописание частицы не с глаголами;
     правописание неопределенной формы и 3-го лица глаголов (ться, -тся);
     виды предложений.
Учащиеся должны уметь:
     ставить знаки препинания в предложениях простых, в простых с однородными членами;
     устанавливать связь слов в предложении по вопросам, выделять главные члены предложения 
(основу      предложения) и словосочетания:
     распознавать местоимения, определять их число и лицо;
     писать раздельно местоимение с предлогом;
     правильно писать падежные окончания прилагательных;
     подбирать к прилагательным слова, близкие и противоположные по значению;
     определять время, число и спряжение глаголов;
     спрягать глаголы, правильно писать личные окончания:
     распознавать неопределенную форму глаголов;
     писать мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица в единственном числе;
     писать не с глаголами раздельно;
     писать -ться в неопределенной форме и -тся в 3-м лице глаголов;
     писать диктанты различных видов;
     объяснять орфограммы по пройденному материалу.
     Словарь
     Агроном, активный, аппетит, аромат, беседа, биография, борозда, бульдозер, вежливый, виктори-
на, виток, вместе, волшебник, восемь, галерея, гореть, горизонт, гражданин, двадцать, двенадцать, 
деликатный, диалог, директор, доверие, едкий, ездить, желать, женщина, живопись, забавы, заповед-
ник, засеять, земледелие, издалека, изложение, изображение, инициатива, интонация, каллиграфия, 
карикатура, каталог, катушка, квартал, коллективный, командир, комната, конструкция, коньки, кро-
вать, лисица,  локомотив, малина, маляр, молоток, мякоть, неаккуратный,  невежливый, недоверчи-
вый, неинтересный, неискренний, некрасивый, неопрятный, неуклюжий, неумный, нечестный, обо-
рона, овёс, овощи, овца, огород, одиннадцать, однажды, около, орех, орнамент, отечество, оттенок, 
очевидец,  пароль,  пейзаж,  печаль,  пороша,  портрет,  потом,  правительство,  председатель,  привет, 
профессия, путешествие, равнина, революция, Россия, салют, сверкать, сверху, свобода, сейчас, се-
крет,  серебряный, сеялка,  слева, снегирь, снизу,  солдат,  справа, торжественный, ураган, фантазия, 
финиш, фиолетовый, фойе, хозяйство, цитата, честно, шествовать, шефствовать, шпион, экипаж, экс-
каватор, экспресс, электричество, электростанция, эскалатор.

Литературное чтение.
Школьные предметы художественно цикла отличаются от других предметов тем, что именно перед 
ними, в основном, стоит я общая задача гуманитарного развития личности, и более частная задача 
развития эстетического сознания.
Именно с помощью предметов художественного цикла формируются представления о главных гума-
нитарных ценностях: о красоте и хрупкости окружающего мира, о праве каждого живого существа 
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на жизнь, о любви как о главном законе жизни, о присущей человеку внутренней свободе и неизбеж-
ной ограниченности этой свободы законами общества и природы.
Роль литературного чтения в общем развитии школьников огромна. Литература может дать широ-
кую картину мира, развернуть богатства внутренней духовной жизни человека, обогатить нравствен-
ное эмоционально, развить воображение, речь; может развить у человека способность выразить себя 
в слове - то есть сформировать общую гуманитарную культуру человека.
Посредством предметов художественного цикла (в отличие от предметов естественнонаучного цик-
ла) познается не столько внешняя, объективная реальность, сколько реальность внутреннего мира че-
ловека. Любое явление художественной культуры является, в этом смысле, перекрестком нескольких 
духовных реальностей: внутреннего мира его автора-создателя (эта духовная реальность вбирает, в 
снятом виде, духовные реальности его предшественников и современников),  а также внутреннего 
мира человека, воспринимающего произведение художественной культуры, - человека-читателя, зри-
теля, слушателя. 
Задача преподавателя литературного чтения (как и любого предметника-гуманитария) - воспиты-
вать внутренний мир воспринимающего человека, воспитывать его и в общегуманитарном направле-
нии (что предполагает философское, социокультурное, нравственное, экологическое развитие), и не-
посредственно в: художественном плане, эстетически; сделать его максимально сложным и разнооб-
разным, способствовать превращению воспринимающего человека в со-творца произведений худо-
жественной культуры.
Эстетическое осмысление действительности в произведениях художественной культуры (независимо 
от вида и жанра искусства) отличается тем, что это мышление образами, а не понятиями. Специфика 
литературы - в СЛОВЕСНОЙ образности. Поскольку СЛОВО - это общедоступный бытовой матери-
ал общения, требуются специальные усилия со стороны учителя для. формирования чувства удивле-
ния перед красотой СЛОВА, перед его разнообразием и способностью создавать неповторимые ху-
дожественные образы.
Развитие эстетического сознания в этом смысле означает:
• формирование способности понимания образного строя произведений художественной культуры и 
способности образного восприятия окружающего мира в целом; 
• формирование словесно-понятийного аппарата, необходимого для выражения, образного мировос-
приятия.
Восприятие литературы как искусства - таково единое методологическое основание курса литератур-
ного чтения. Восприятие литературных произведений с точки зрения присущей им художественной 
образности - таков конкретный подход к каждому из них.
Стратегическая цель курса литературного чтения - закладывание основ воспитания интеллигентного 
человека, образованного, творческого читателя и чуткого слушателя, который в перспективе своего 
развития, опираясь на формирующийся художественный вкус и развивающиеся эстетические чув-
ства, будет способен ориентироваться в мире культуры, различая художественные и псевдо-художе-
ственные явления культуры.
Текущая цель курса - осознание учащимися особенностей художественного восприятия и выраже-
ния мира в ходе слушания, чтения произведений и собственного литературного творчества.
Задачами начального курса являются: 
1) расширение представления детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, о Человече-
ских отношениях, нравственных и эстетических ценностях;
2) воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; обогаще-
ние мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению и потребности в нём;
3) создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного художественного 
образа на основе знакомства с литературоведческими понятиями и практического освоения приемов 
художественной выразительности;
4) развитие разнообразных речевых навыков школьников, связанных с процессами:
• восприятия художественных произведений (навыков осмысленного слушания и чтения);
• их интерпретации (навыков устного и письменного высказывания по поводу литературных произ-
ведений; освоение разных жанров высказывания);
• собственного творчества (навыков устного и письменного высказывания на свободную тему).
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Преподавание литературного чтения опирается на то непосредственное стихийно-творческое начало, 
которое присуще жизни ребенка до школы, где он, как правило, является слушателем и стихийным 
творцом в области литературы, а также в игре, рисовании, музыке. Курс продолжает, но целенаправ-
ленно, воспитание слушателя, читателя и творца путем обогащения читательского опыта и расшире-
ния литературного кругозора, формирования осознанной потребности в чтении и самостоятельном 
восприятии литературы.
Перед учеником должна развернуться широкая картина видов и жанров литературы, разнообразие 
сюжетов, характеров и отношений героев, а также многообразие художественных средств. Приобще-
ние детей к искусству литературы требует особой методики, которая, с одной стороны, нацелена на 
воспитание уважения целостности текста, формирование удивления и восхищения перед тайной ху-
дожественного творчества (то есть укрепляет дистанцию между читателем и автором); с другой сто-
роны, отличается таким же, уважением к индивидуальным особенностям восприятия, "прочтения" 
текста школьником. В этой связи очень важно:
• подвергая текст вместе с учащимися разностороннему анализу, сохранить эффект его целостного 
воздействия как художественного образа, который по своей образной природе сопротивляется препа-
рированию;
• не забывая о том, что восприятие текста является компонентом содержания, сохранять и развивать, 
ростки индивидуального эмоционального и понятийного отношения детей к прочитанному.
Авторы программы убеждены, что именно на перекрестке разных по своей природе эстетических 
переживаний (переживания удивления и наслаждения от красоты слова, - с одной стороны, и удо-
вольствия от своей собственной способности проникновения в глубинный смысл произведения, при-
общения в разгадке тайн творчества, с другой стороны) - формируется устойчивый интерес школьни-
ка к чтению, мотив серьезного и осмысленного отношения к литературе как к предмету искусства.
Поскольку культура восприятия литературы и искусства основывается на понимании особенностей 
образного видения, мира, программа ставит своей задачей уже в начальной школе заложить основы 
понимания образной природы искусства, языка словесных образов, что вызывает к жизни знакомство 
с  элементарными  литературоведческими  понятиями.  Литературоведческими  понятиями  учащиеся 
пользуются практически, в ходе анализа текстов, как средством постижения художественного смыс-
ла произведения. Программа нацеливает не на заучивание терминов, а на уяснение с их помощью 
специфики литературы. 
Развитие речи детей в системе общего развития учащихся является общепредметной задачей. Специ-
фика решения этой задачи на уроках литературного чтения связана с тем, что работа по развитию 
речи является неким комплексом, включающим работу над техникой и выразительностью чтения; 
смысловой анализ текста; творческую речевую деятельность ученика. Анализ литературного произ-
ведения в сочетании с созданием собственных литературных опусов особенно активно развивает уст-
ную, письменную и внутреннюю речь, школьников.
Осознанное выразительное чтение вырабатывается при размышлении над особенностями текста в 
процессе его слушания и перечитывания с различными целями. Литературный анализ текста позво-
ляет понять, так ли мы его читаем, почему мы читаем именно так, а не иначе. Подбор текстов разно-
го вида, жанра, стиля позволяет применять разные словесные и не словесные средства чтения: моду-
ляцию речи, паузы, логическое ударение, тембр и темп чтения, мимику, жесты.
Творческая речевая деятельность детей может выражаться в устном и письменном высказы вании на 
свободную тему (сочинение),  в  выражении собственного  отношения  к прочитанному и его  пере-
осмыслении (отзыв, рецензия). При решении задачи развития речевой деятельности школьников соб-
ственное литературное творчество детей (сочинение сказок, стихов, рассказов) занимает особое ме-
сто как один из наиболее эффективных способов проникновения в тайны художественного образа.
Курс литературного чтения (1 - 4 класс) рассматривается как начальная ступень общего литературно-
го образования школьников.  Включение элементов поэтики,  сравнительного литературоведения и 
типологии культуры в преподавание готовит учащихся начальной школы к последующему изучению 
курса литературы как исторической системы поэтических форм.
Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи.
Программа 1 класса предполагает плавный переход от "Азбуки" к учебному предмету "Литератур-
ное чтение".
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 На уроках в 1 классе продолжается работа по развитию навыка чтения. Учащиеся приобщаются к 
работе  с  книгой,  овладевают умением понимать  содержание прочитанного и работать  с  текстом. 
Основное внимание уделяется формированию интуитивного понимания специфики художественного 
образа на основе практического нения литературы художественной и научной. На материале проше-
ний трёх основных: жанров (рассказ,  сказка,  стихотворение) учащиеся знакомятся с простейшими 
средствами выражения авторского отношения к изображаемому. 
Итогом первого года обучения является формирование начальных навыков чтения, свободной и пра-
вильной речи. Дети получают общее представление о художественной и научной литературе, о раз-
личиях прозы и поэзии, о разнообразии жанров литературы и фольклора, знакомятся с понятиями 
"автор" и "название" произведения. Практически работают со средствами выражения точки зрения 
автора: называют персонажей, пересказывают сюжет литературного произведения, дают характери-
стику героям и событиям, находят сравнения, рифмы.
Во 2 классе программа предусматривает дальнейшее формирована отношения к литературе как к ис-
кусству, включение литературы в контекст других видов искусства на основе практического сравне-
ния произведений литературы, живописи, музыки. Углубляется работа над выявлением позиции ав-
тора,  "вычитыванием" авторской оценки изображаемого.  Расширяются представления учащихся о 
средствах художественной выразительности прозы и поэзии: учащиеся (визируют смысл названия 
произведения, поступки героев, их имена, портреты, речь, знакомятся с художественным смыслом 
эпитета, олицетворения, гиперболы, литоты, ритма. На протяжении второго года обучения происхо-
дит дальнейшее накопление читательского опыта, продолжается развитие техники чтения на основе 
смысловой работы с текстом. На основе знакомства с литературой разных жанров, различной по сти-
лю, времени и месту написания у школьников складывается убеждение, что мир литературы интере-
сен, разнообразен, и что каждый читатель может найти в нём близкое и нужное себе. 
Итогом второго года обучения должно стать интуитивное понимание образного характера литерату-
ры, осознание особенностей, искусства в целом по сравнению с наукой, желание обращаться к чте-
нию вновь и вновь. 
В 3 классе продолжается работа по воспитанию внимательного отношения учащихся к художествен-
ному слову. Особенностью работы в третьем классе является формирование общего представления о 
специфике основных жанров литературы и фольклора, об истории их становления. Закладываются 
основы изучения литературного процесса.  Произведения включаются в литературно-исторический 
контекст путём сравнений и аналогий. Сопоставляя художественные произведения разных времён и 
народов, произведения разных авторов на одну тему, произведения одного автора на разные темы, 
разрешая возникающие эстетические и нравственные коллизии, школьники продвигаются в литера-
турном развитии и в общем развитии в целом. Углубляется знакомство с особенностями поэтики 
разных жанров. Расширяется читательский кругозор младших школьников. Основной литературой 
для анализа является по-прежнему классическая и современная детская литература, русская и зару-
бежная литература. Круг чтения расширяется за счет мифологии и фольклора разных народов, а так-
же за счет литературы, которая одинаково близка и понятна и детям, и взрослым.
Итогом третьего года обучения должно стать осознание движения литературного процесса, общих 
корней и путей развития литературы разных народов.
Работа в 4 классе, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства, подни-
мает учеников на новую ступеньку общего и эстетического развития. Формируется новое для уча-
щихся представление о родовом делении литературы, учащиеся знакомятся с понятиями драматур-
гия, драма, пьеса. Анализируется содержание и поэтика произведений более сложных по своему ху-
дожественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных, тонких чувств и ощущений, 
доступных детям. Делаются посильные обобщения об особенностях творчества писателей, О темати-
ке, героях, художественной манере. Углубляется работа над выявлением позиции автора, вычитыва-
нием авторской оценки изображаемого.
Итогом четвертого года обучения должны стать:
• начальные навыки анализа литературного произведения;
• навыки устного и письменного высказывания в рамках разных жанров;
• первичное интуитивное ориентирование в мире доступной детскому восприятию художественной 
литературы.
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Программа знакомит  с  основными подходами в работе  с  литературным произведением,  оставляя 
учителю простор для творчества.

II. Содержание образования
1-Й КЛАСС((92ч-обучение грамоте, 40 ч- литературное чтение)
Знакомство с книгой. Авторы, названия произведений. Определение примерного содержания книги 
по заглавию, автору и иллюстрациям. Широкий мир книг и чтения.
Чтение и литература. Что такое литература. Бытовой текст (вывеска, этикетка, записка) и литература. 
Литература художественная и научная. Что делает писатель, а что учёный (сравнение на основе на-
блюдения за текстами в книге для чтения, в учебниках по математике и естествознанию, в словарях и 
энциклопедиях). 
Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении в литературе. 
Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель), персонажи (действующие лица), герои 
(главные действующие лица). Понятие о монологе и диалоге в литературе. 
Жанр художественного произведения. Общее представление о жанрах: сказка, рассказ, стихотворе-
ние. Практическое различение.
Литература и фольклор. Устное народное творчество и литература. Общее представление о фолькло-
ре. Отсутствие автора, устная передача, работа собирателей фольклора, литературная обработка. Об-
зорное знакомство с малыми фольклорными жанрами: потешка, прибаутка, песня, считка, загадка, 
пословица, поговорка, скороговорка, частушка. Средства выражения авторского отношения к изоб-
ражаемому. Соответствие эмоционального отклика читателя замыслу писателя (поэта):
Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка событий. Эмоциональное 
восприятие событий произведения. Эмоциональная передача событий. Домысливание текста. Приду-
мывание интересной завязки, развязки.
Герой и его характер. Характеристика персонажей, оценка их поступков. Подбор слов - определений 
для характеристики героев. Построение доказательного высказывания. Применение выразительных 
средств при передаче своего отношения к персонажам. Рассказывайте от первого и третьего лица о 
литературном герое.
Эмоциональный настрой. Общий характер произведения, его тональность.  Определение характера 
произведения: героический, лирический, юмористический. Сочинение противоположных по эмоцио-
нальному  настрою  частей  текста.  Эмоциональная  передача  характера  произведения  при  чтении 
вслух, наизусть, при рассказе о нём: использование голоса - нужных интонаций, тона, силы, темпа 
речи, смысловых пауз,  логических ударений и несловесных средств - мимики, движений, жестов. 
Инсценирование произведения со свободным использованием текста. Игра в театр.
Средства художественной выразительности. Обнаружение особых приемов выразительности в про-
цессе  анализа  текстов.  Первичные  представления  о  сравнении,  эпитете,  олицетворении,  антитезе 
(противопоставлении). Подбор синонимов, антонимов к словам из текста. Наблюдение за изменени-
ем смысла высказывания.  Использование,  в  устной речи образных выражений из текста.  Умение 
самостоятельно подбирать точные сравнения для характеристики предметов и явлений. 
Жанры  литературы.  Углубление  представлений  о  литературных  жанрах:  рассказ,  стихотворение, 
сказка. 
Рассказ. Сравнение позиции автора и его героя. Нахождение средств выражения авторской оценки 
изображаемого. Смысл заглавия.
Стихотворение. Особенности поэтического взгляда на мир. Практическое ознакомление с ритмом и 
рифмой. Нахождение рифмующихся слов. Проговаривание ритма. Сочинение рифмовок.
Сказка. Постоянная композиция сказки. Традиционные герои русских народных сказок. Постоянные 
эпитеты для характеристики героев, событий, природы. Виды сказок (о животных, волшебные, быто-
вые).  Что  делает  сказкой  сказку  без  волшебства.  Волшебные  предметы.  Особенности  чтения  и 
рассказывания сказок. Сочинение сказок в соответствии с начальными представлениями о законах 
жанра.
Лента времени. Формирование элементов исторического мышления: наглядно-образных представле-
ний о линейном движении времени путем помещения имен: писателей и поэтов, а также произведе-
ний фольклора на ленту времени. 
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Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звуко-буквен-
ного метода, учитывающего традиционные мены звуков. Работа над чтением с соблюдением орфо-
эпических норм при предварительном (в случае необходимости) подчёркивании случаев расхожде-
ния произношения и написания слов. Создание мотивации перечитывания: с разной целью, разными 
интонациями, в разном темпе в разном настроении, с различной громкостью и т.д.
2-Й КЛАСС (128 часов)
Литература  -  вид искусства.  Другие виды искусства.  Общность литературы и музыки,  живописи, 
скульптуры, архитектуры. Материал разных видов искусства. Отличие искусства от науки. Отличие 
литературы от других видов искусства.
Писатель. Кто такой писатель. О чем и как говорит литература. Как создается литература. Зачем пи-
шет писатель. Выражение словом опыта человечества, красоты мира, разнообразия чувств. Фантазия 
на основе реальности. Всегда ли нужна правда в литературе. Художественный вымысел и его смысл. 
Сочинение на фантастическую тему. Нужна ли фантазия в науке.
Читатель. Зачем читает читатель. Как читает читатель. Всегда ли читатель правильно понимает про-
читанное. От чего это зависит? Как глубже и точнее понять, что хотел выразить писатель. Собствен-
ное изображение словом. Зарисовки с натуры, изображение реальности.
Тема произведения. Представление о теме литературного произведения. Изображение окружающего 
мира. Пейзаж в литературе. Изображение животного мира. Сочинение устных и письменных зарисо-
вок на тему мира природы; Природа и человек. Общество и человек. Образ, человека, характер чело-
века. Событие как предмет внимания писателя.
Чувства, переживания и их изображение. Авторский взгляд и способы его выражения. 
Поэзия и проза.  Рассказ  и стихотворение как основные жанры поэзии и прозы.  Выразительные 
средства поэзии и прозы:
• заглавие и его смысл; 
•  герои произведения,  их имена и портреты; характеры героев, выраженные через их поступки и 
речь.
• роль композиции для выражения смысла произведения;
Средства художественной выразительности. Продолжение знакомства со средствами художествен-
ной выразительности.  Обнаружение в тексте и практическое освоение простейших видов тропов: 
сравнения, эпитета, гиперболы, литоты, антитезы, олицетворения. Наблюдение за неточными и со-
ставными рифмами. Наблюдение за ритмом как чередованием ударных и безударных слогов. Общие 
и специфические средства выражения авторского отношения в поэзии и прозе.
Сказка. Особенности сказочного жанра. Традиционная композиция сказок. Время и пространство в 
сказке. Не бытовая, а магическая логика событий в сказке. Стиль повествования, ритм речи. Вырази-
тельные средства в описании положительных и отрицательных персонажей:  постоянные эпитеты, 
особенности  описания  внешности,  речи.  Характерные  герои  сказок.  Нравственные  ценности  в 
сказках. За что вознаграждается герой, а за что наказывается. 
Литература вокруг нас (обобщающее обозрение). Разнообразие книг. Домашняя библиотека. Публич-
ные библиотеки. Практическое ознакомление. Как найти нужное. 
Периодические издания. Отличие публицистики от художествен-0Й литературы. Роль литературы в 
детской прессе. Являются ли комиксы литературой.
Относится ли к литературе текст рекламы, афиши, открытки. Создание собственных образцов в рам-
ках разных жанров. Роль литературы в создании кинофильмов и театральных постановок. Любимая 
книга. Любимый писатель. Любимый кинофильм. 
Навыки чтения и слушания. Дальнейшее развитие навыков слушания на основе целенаправленного 
восприятия элементов формы и удержания произведения. Развитие навыков чтения и говорения на 
основе эмоциональной передачи художественных особенностей текста, выражения собственного от-
ношения к тексту. Дальнейшее формирование навыков свободного высказывания в устной и пись-
менной форме.
3-Й КЛАСС (182 часа)
Устные и письменные формы словесности. Литература и фольклор. Что такое устное народное твор-
чество. Есть ли сегодня устное народное творчество. Общие черты фольклора разных народов. Как 
связаны фольклор и литература. Малые жанры в авторской литературе.
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Малые жанры фольклора. Продолжающееся развитие малых жанров фольклора. Частушки. Гипербо-
ла и литота в частушке. Подбой рифм, сочинение стихов по заданным рифмам. 
Страшилки. Наблюдение за цветописью и звукописью. Что такое фильмы ужасов.
Детские жанры устного народного творчества. Первые формы фольклора, с которыми человек стал-
кивается с рождения в период детства: колыбельная, потешка, считалка, загадка, скороговорка.
Назначение,  особенности и выразительные средства  малых жанров.  Функциональная особенность 
каждого жанра. Педагогическое мастерство народа, мудрость, смекалка, юмор. Ритм.
Можно ли тот же смысл выразить научной, деловой речью. Сравнение потешки с этическим поуче-
нием, научением, считалки - с математическим расчётом, загадки - с логической задачей, скорого-
ворки - с логопедическим упражнением. Назначение и особенности пословиц, поговорок, побасенок. 
Нравоучительный смысл. Выразительные, средства, способы вынесения нравственной оценки. Пред-
ставление об антитезе. Можно ли то же выразить средствами этики.
Пословицы других народов. Смысловые параллели при разном языковом оформлении. Выражение 
мудрости и жизненного опыта народа. Сочинение рассказов к выбранным пословицам. Как о харак-
тере героя скажет пословица, поговорка, побасенка в отличие от рассказа. 
Сочинение считалок, загадок; скороговорок, частушек, потешек. Можно ли тот же смысл выразить в 
музыке, живописи.
Монолог и диалог. Наблюдение, за монологом н диалогом в разных жанрах. Сочинение пословиц, 
поговорок, хитрых монологов, разоблачающих диалогов. 
Слово художественное и обрядовое. Древняя вера в магию слова. Заговоры. Магическое воздействие 
на мир в обряде. Изначальный магический смысл считалки и загадки. Синтез искусств в обряде, син-
кретическое искусство древности. Исторический и жизненный опыт народа в сказке. Откуда в сказке 
магия. Волшебные числа. Волшебные помощники. Следы обряда и мотивы мифа в сказке. Отраже-
ние взглядов на мир и общество. 
Общие мотивы и черты различия в сказках разных народов. От победы с помощью магической силы 
- к торжеству ума, смекалки.
Сказка. Дальнейшее развитие представлений о народной и авторской сказке.
Есть ли авторское отношение в сказке.  Докучные сказки -  игра с застывшими правилами сказки. 
Твои любимые народные сказки. Авторские сказки классической и современной русской и зарубеж-
ной литературы. Мотивы народных сказок в авторской сказке. Авторская интерпретация, личностное 
видение. Придумывание варианта, или продолжения к любимой сказке. Изменение конца сказки в 
соответствии с собственным видением. Можно ли придумать продолжение к народной сказке. Моти-
вы народных сказок в произведениях других жанров.
Экранизация  народных и  литературных  сказок.  Соответствует  ли  интерпретация  представлениям 
школьника-читателя: что сохранено, что нарушено; так ли представлялась внешность героев, обста-
новка событий. Что бы хотелось изменить в постановке.
Сказочная повесть. Формирование интуитивного представления о различии сказки и сказочной пове-
сти. Наблюдение за сюжетом, героями; выделение разных сюжетных линий; формирование способ-
ности определить завязку, кульминацию и развязку в объемном литературном произведении; опреде-
ление средств художественной выразительности.
Поэзия. Формирование представления о разнообразии поэтических жанров (на примере сонета, бал-
лады, поэмы) и об их родовой общности. Знакомство с особенностями поэмы как крупной поэтиче-
ской формы. Автор и герои поэмы. Способы выражения авторского отношения к описываемым со-
бытиям. Дальнейшие наблюдения за употреблением тропов: есть ли у автора излюбленные виды тро-
пов; как это можно объяснить.
Навыки чтения. Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения и свободного высказывания в 
устной  и  письменной  форме:  с  соблюдением  единства  цели  высказывания  и  подбором  точных 
средств речевого выражения.
4-Й КЛАСС (102 часа)
Жанры литературы. Углубление представления о жанрах народного авторского творчества. Преобла-
дающая тональность повествования в разных жанрах. Выбор жанра и интонации повествования как 
средство выражения авторского отношения. Выработка жанрового ожидания.
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Таинственный туман волшебных сказок, очарование чудес. Героическая тональность былин. Сравне-
ние с героикой мифов. Сатирическая интонация бытовых сказок. 
Сюжет. Развитие понятия сюжета. Динамизм, событийная насыщенность сказок о животных. Чисто-
та и прямолинейность сюжетной линии. Отличие сказок о животных от небылиц, где животные так-
же творят и действуют по-человечески. Сравнение интонации сказок и небылиц на материале народ-
ного и авторского творчества. Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типич-
ность завязки, кульминации, развязки.
Бродячие сюжеты в сказках народов мира. Литературная перекличка сквозь время и пространство. 
Разное содержательное наполнение одного и того же сюжета, разное осмысление одного и того же 
мотива в сказках разных народов, в произведениях разных авторов.
Роды литературы. Первичные представления об эпическом, лирическом, драматическом произведе-
нии; о различении эпоса, лирики, драмы.
Былина  как  эпический  жанр.  Жанр  былины:  происхождение,  особенности.  Событие  былины как 
средство раскрытия мощного характера героя. Можно ли рассказать сказку об Илье-Муромце. Воз-
можна ли частушка о богатыре. Какой жанр, какой тон повествования наиболее близок былинному. 
Какой наиболее далек.
Малые жанры. Углубление представлений о малых жанрах. Жизнерадостность, заразительное весе-
лье малых жанров фольклора и литературы. Тонкий тёплый юмор потешки, считалки, скороговорки, 
загадки, небылицы.
Лирика. Задумчивость, нежная грусть, тяжёлая тоска в народных песнях. Открытое выражение чув-
ства в авторской поэзии. Сюжетное развертывание переживания. Наличие ведущей тональности в 
поэтическом произведении при наличии оттенков чувств.
Раскрытие  внутреннего  мира  автора  в  стихотворении.  Всегда  ли поэт  говорит  о  себе  и  от  себя. 
Рассказ в стихах и стихотворение в прозе. Эмоциональное воздействие на читателя силой авторских 
чувств. Создание яркого образа с помощью разнообразных средств художественной выразительно-
сти. 
Представление о риторическом вопросе. Вопросительные и восклицательные зачины народных пе-
сен, обращённые к природе. Риторический вопрос в авторской поэзии.
Что появилось раньше: стихи или проза. Какие стихи старше,
Что важнее ритм или рифма. Бывают ли стихи без рифмы, без ритма. Можно ли стихи пересказать  
прозой. Музыка в стихотворении. Бывают ли плохие стихи. Художественное открытие, удивление в 
настоящей поэзии. 
Басня. Знакомство с новым литературным жанром. Происхождение и эволюция жанра басни: корни 
басни в сказке о животных. От сказочного схематизма древних басен, от перечисления действий пер-
сонажей - к яркой зарисовке картинки: из жизни. Нравоучение пословицы как прототип морали бас-
ни. 
Наблюдение за метафорой в текстах басен. Метафоричность басни.
Басня как жанр, объединяющий в себе разные типы повествования. Отношение к изображаемому, 
скрытое в тексте басни. Явно высказанная авторская оценка в морали басни.
Жанры авторской прозы: рассказ и повесть. Драматизм рассказа. Событие в рассказе - яркий случай, 
раскрывающий характер героя. Хроникальное движение повествования в повести. Повороты сюжета, 
нарушения в последовательности изложения событии. Выявление авторского отношения. Ирония в 
авторской литературе. Сопоставление характеров по контрасту.
Возможно ли волшебство в рассказе и повести. Всё ли фантастично в фантастических рассказах и по-
вестях. Юмористический рассказ. Комическая ситуация или комический характер героя.
Сочинение сюжетов для "Ералаша" и их постановка. Героические рассказы и повести. Могут ли со-
седствовать в одном произведении юмор и героика. Выявление авторского отношения. Раскрытие 
внутреннего мира героя. Портрет, поступки, речь. Роль пейзажа.
Драма. Понятие драматического произведения. Представления о. пьесе, постановке. Внешняя устра-
ненность автора в драматическом произведении. В чём он проявляет свое отношение к изображаемо-
му.  Можно ли превратить  рассказ  в драму,  стихотворение в драму.  Можно ли сделать из драмы 
рассказ, стихотворение. Литература в театре. Работа актёра и режиссёра. Отличие зрителя от читате-
ля.  Инсценировка  литературного  произведения.  Посещение  театральных  постановок.  Искусство 
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кино. Отличие художественного и мультипликационного фильма от научно-популярного, докумен-
тального. Постановка художественного произведения в кино. Право режиссёра на интерпретацию. 
Создание собственных мультфильмов по мотивам литературного произведения. Отличается ли по-
становка в театре от постановки в кино. 
Автор и читатель. Почему автор всё знает о своих героях. Почему иногда автор передоверяет повест-
вование другому рассказчику. Многотемность и многоаспектность литературных произведений. Ши-
рокая гамма чувств, испытываемых читателем. Возможность каждому читателю найти в произведе-
нии близкий себе аспект восприятия. Творческий портрет любимого писателя. Есть ли у него люби-
мая, тематика, характерные приёмы изображения, особенности в языке произведений.
Представление о стилизации и литературной пародии. Практическое освоение стилизации: написа-
ние сочинения, имитирующего иль конкретного писателя. Автобиографическая повесть. Сочинения 
автобиографического характера в серьёзном и юмористическом плане. Возможна ли автобиографи-
ческая драма. Автобиографично ли стихотворение.
Навыки чтения. Совершенствование навыков выразительного и осмысленного чтения. Дальнейшее 
развитие навыков свободного владения устной и письменной речью; формирование навыков целе-
направленного доказательного высказывания; творческого отношения к устной и письменной речи.

КРУГ ЧТЕНИЯ
Первый год обучения
Малые жанры фольклора:
потешки, прибаутки,  заклички, дразнилки,  страшилки,  побасенки,  считалки,  небылицы, частушки, 
скороговорки, поговорки, пословицы, загадки.
Русские и зарубежные народные и авторские сказки:
"Репка", "Теремок" "Курочка Ряба", "Колобок", "Заюшкина избушка", "Волк и козлята", "Три медве-
дя", "Маша и медведь", Лиса и волк", "Кот и лиса", "Гуси-лебеди", "Зимовье зверей";
"Красная шапочка", "Три поросёнка", братья Гримм "Бременские музыканты", "В стране небывалой", 
Ш. Перро "Золушка", "Кот в сапогах", Г.X. Андерсен "Дюймовочка", "Принцесса на горошине", С. 
Аксаков "Аленький цветочек", А. Толстой "Золотой ключик, или Приключения Буратино".
Русские писатели и поэты:
А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, П. Ершов, А. К. Толстой, Есенин, К. Бальмонт, И. Бун ин, В.  
Маяковский;
Л. Толстой "Азбука", "Косточка", "Лгун", К. Ушинский "Кто дерёт нос кверху", "Утренние лучи", М. 
Горький "Ворбьишко".
Современная русская и зарубежная литература:
К. Чуковский "Стихи и сказки", С. Маршак, А. Барто, Д. Хармс, Михалков, И. Токмакова, Е. Благи-
нина, Б. Заходер, В. Берестов, Мориц, Я. Козловский, Р. Сеф, Г. Сапгир, Е. Серова, Ю. Кушак, (Боро-
дицкая, И. Пивоварова, В. Орлов, Н. Орлова, С. Пшеничных, Н. Ламм;
М. Цветаева, Н. Рубцов, Л. Друскин; П. Неруда, японские трёхстишия;
В. Бианки, Е. Чарушин "Волчишко", "Про Томку", Н. Сладков "Свиристели", Л. Пантелеев "Честное 
слово", В. Панова "Серёжа";
Носов "Затейники", "Приключения Незнайки", В. Драгунский руг детства", "Тайное становится яв-
ным", Ю. Коваль "Алый";
Э. Успенский "Про Веру и Анфису", "Крокодил Гена и его друг", "Дядя Фёдор, Пёс и Кот", Г. Остер 
"Задачи", "Котёнок Гав", Г. Корнилова "Наш знакомый Бум
чик", С. Козлов "Ёжик в тумане", О. Кургузов "Рассказы маленького мальчика", Е. Чеповецкий "Не-
поседа, Мякиш и Нетак";
Д. Родари "Приключения Чиполлино", "Приключения Голубой Стрелы", "Приключения Джельсоми-
но", А. Милн "Вини-пух и все все все", А. Линдгрен "Малыш и Карлсон", Д. Биссет "Путешествие 
дядюшки Тик-Так", Э. Хогарт "Мафии и его весёлые друзья", О. Пройслер "Маленькая Баба-Яга".
Второй год обучения
Малые-жанры фольклора; малые жанры авторской литературы. Русские и зарубежные народные и 
авторские сказки:
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"Медведь-половинщик", "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка",  "Снегурочка",  "У страха глаза 
велики", "Мороз, ветер и солнце", "По щучьему велению", "Крошечка-хаврошечка", "Сивка-Бурка", 
"Царевна -лягушка";
Г. X. Андерсен "Стойкий оловянный солдатик", Огниво", Ш. Перро "Спящая красавица", "Мальчик с 
пальчик", "Синяя Борода", бр. Гримм "Три брата", "Храбрый портной".
В. Одоевский "Мороз Иванович", Д. Мамин-Сибиряк "Храбрый заяц", А. Пушкин "Сказка о рыбаке и 
рыбке", "Сказка о царе Сал-тане", "Сказка о мёртвой царевне", "Сказка о золотом петушке", П. Ер-
шов "Конёк-горбунок". 
Классики русской литературы:
А Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А, Фет, А. Майков, А. Плещеев, И. Никитин, И. Суриков, Н.  
Некрасов, С. Есенин, А. Блок, К. Бальмонт, С. Чёрный, В. Маяковский;
ВДаль. К Ушинский. Л. Толстой. П. Бажов. "Серебряное копытце".
Современные русские и зарубежные писатели и поэты:
М. Исаковский, А Твардовский, А Барто, С. Михалков, Б. Заходер, Ю. Владимиров, В. Берестов, И. 
Токмакова, Р. Сеф, 3. Александрова, Г. Сапгир, О. Григорьев, Н. Матвеева.
Б. Житков "Рассказы о животных", Г. Снегирёв "Чембулак", И. Акимушкин "Природа чудесница", 
"Кто без крыльев летает", Э. Шим, С. Баруздин, Г. Скребицкий "Рассказы";
Б.  Никольский,  Л.  Воронкова  "Рассказы",  В.  Катаев  "Цветик-семицветик",  Н.  Носов  "Телефон", 
"Фантазёры",  "Федина задача",  В. Драгунский "Что я люблю",  "...и чего  не люблю", "Что любит 
Мишка",  С. Прокофьева "Ученик волшебника",  В. Губарев "Королевство ривых зеркал", Г. Остер 
"Бабушка Удава".
Я. Бжехва, Ю. Тувим, Э. Лир, Д. Чиарди, Л. Е. Керн, С. Миллиган Стихи";
Р. Киплинг "Отчего у верблюда горб", "Откуда взялись броненос-1Ы", "Слонёнок", "Почему у кита 
такая  глотка",  "Маугли",  Янссон  "Приключения  Муми-Тролля",  Д.  Харрис  "Сказки  дядюшки 
^имуса", О. Пройслер "Маленький Водяной", Д. Биссет "Путешествие дядюшки Тик-Так".
Третий год обучения
Устное народное творчество - малые жанры, пословицы, поговорки, побасенки;
легенды и мифы Древней Греции;
русские волшебные сказки и сказки разных народов:
"Волшебное кольцо", "Царевна Несмеяна", "Летучий корабль", Марья Моревна", "Иван-царевич и се-
рый волк", "Финист-ясный кол", "Солнце, Месяц и Ворон Воронович", "Морской царь и Василиса 
Премудрая", "Сказка о молодильных яблоках и живой воде", "Белая уточка".
Классики русской литературы:
А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А. Фет, В. Жуковский, Е. Баратынский, А Кольцов, Я. По-
лонский, И. Бунин, А. Толстой;
А Пушкин "Песнь о Вещем Олеге", "Руслан и Людмила", Ц.. Лермонтов "Бородино".
Авторские сказки классической русской и зарубежной литературы:
Г. X. Андерсен "Ёлка", "Волшебный фонарь", "Русалочка", "Дикие лебеди", "Снежная королева";
Д. Мамин-Сибиряк "Серая Шейка", А. Куприн "Слон", В. Гаршин "Лягушка-путешественница", П. 
Бажов "Медной горы хозяйка", Е. Шварц "Сказка о потерянном времени", Ю. Олеша "Три толстяка", 
А. Гайдар "Чук и Гек", "Тимур и его команда". 
Современная русская и зарубежная литература:
М. Пришвин "Говорящий грач", рассказы, Ю. Коваль "Шамайка", К. Паустовский, В. Чаплина, Д. 
Нагишкин, В. Голявкин "Рассказы", Ю. Раскин "Когда папа был маленьким", Я. Ларри "Необычай-
ные приключения Карика и Вали", А. Волков "Волшебник изумрудного города";
Э. Распе "Приключения Мюнхаузена", Э. Сетон-Томпсон "Уличный певец", С. Лагерлеф "Путеше-
ствие Нильса с дикими гусями", Баум "Волшебник страны ОЗ", П. Треверс "Мери Поппинс".
Четвёртый год обучения
Устное народное творчество: былины. Русские народные волшебные и бытовые сказки:
"Иван-крестьянский сын и чудо-юдо", "Семь Симеонов", "Солдат и смерть", "Солдат и чёрт", "Кобы-
лье яйцо", "Петухан Куриханыч", "Каша из топора".
Басни:
Эзоп, Л. Толстой, И. Крылов, С. Михалков.
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Классики русской литературы:
И. Тургенев, А. Блок, С. Есенин, В. Брюсов, К. Бальмонт, В. Ходасевич, В. Хлебников, Н. Гумилёв,  
М. Цветаева, А. Ахматова, Б. Пастернак;
А. Пушкин "Сказка о Попе и его работнике Балде", А, Погорельский "Чёрная курица";
А. Чехов "Белолобый", "Каштанка", "Ванька", Н. Гарин-Михайловский "Детство Темы", А. Толстой 
"Детство Никиты", С. Аксаков "Детские годы Багрова-внука";
М. Светлов, Н. Рубцов, Д. Кедрин, Н. Заболоцкий, А. Твардовский, М. Симонов, В. Соколов, Б. Оку-
джава, В. Высоцкий;
русские и зарубежные авторские сказки:
Л. Чарская "Сказки", Е. Шварц "Два брата", К. Паустовский "Стальное колечко";
Г. X. Андерсен "Гадкий утёнок", В. Гауф "Карлик Нос", "Маленький Мук", "Калиф-аист", О. Уайльд 
"Мальчик-звезда", Э. Т. А Гофман "Щелкунчик", А Сент-Экзюпери "Маленький принц", Л. Кэрролл 
"Алиса в стране чудес";
Приключения и фантастика:
В.Некрасов "Приключения капитана Врунгеля", Ю. Коваль, Ю. Сотник, Ю. Яковлев, В. Железников, 
В. Каверин, Л. Кассиль, А Алексин, А Рыбаков, А Митяев, А Маркуша, С. Сахарнов "Рассказы и по-
вести";
Л. Лагин "Старик Хоттабыч", К. Булычёв, Е. Велтистов, А. Мошковский "Пятеро в звездолёте", М. 
Твен "Приключения Тома Со-йера", Д. Дефо "Приключения Робинзона Крузо", Д. Свифт ``Путеше-
ствие Гулливера", Ж. Верн "Дети капитана Гранта", Л. Стивенсон "Остров сокровищ".

III. Требования к уровню подготовки учащихся к концу первого года обучения
Учащиеся должны иметь общее представление:
об отличии художественного текста от научного;
об отличии фольклорного текста от литературного;
о тематическом многообразии литературы разных времён и народов;
об отличии поэтического текста от прозаического;
о разнообразии малых жанров фольклора (потешка, прибаутка, песня, небылица, побасенка, загадка, 
считалка, поговорка, пословица, скороговорка, частушка);
об отличительных особенностях сказки, рассказа, стихотворения;
о различных видах сказок (волшебных, бытовых, о животных).
Учащиеся должны знать:
наизусть 6-8 стихотворений разных авторов по выбору ученика;
авторов и названия произведений, прочитанных в классе;
одно периодическое детское литературно-художественное издание.
Учащиеся должны уметь:
читать плавно, безотрывно по слогам и. целыми словами вслух и & себя; темп чтения 40 - 50 слов в  
минуту; 
ориентироваться в книге (автор, название, оглавление, иллюстрации); 
понимать содержание прочитанного;
эмоционально реагировать на события произведения при слушании и чтении;
осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями текста;
определять персонажей (действующих лиц) и героев (главных действующих лиц); 
находить элементы сюжета (завязка, кульминация, развязка);
определять тональность и характер произведения (героический, юмористический);
находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, сравнение, эпитет);
проговаривать ритм произведения;
находить рифмы; 
рассказывать о событиях произведения от 1 и 3 лица;
подбирать слова-определения для характеристики героев;
подбирать синонимы и антонимы к словам из текста;
отличать монолог от диалога;
задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения;
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сочинять устный отзыв о прочитанном, быть способными написать сочинение на свободную тему.
Требования к уровню подготовки учащихся в конце 2-го класса

Учащиеся должны иметь общее представление:
об отличии искусства от, науки;
о сходстве и различии литературы и других видов искусства (музыка, живопись, скульптура); 
о глубине и разнообразии внутреннего мира человека, отражённого в литературе разных времён и 
народов;
о наличии художественного вымысла в произведении; 
о традиционных выразительных средствах фольклора; 
о многообразии художественных средств выражения авторского отношения к изображаемому; 
о разнообразии мира литературы. 
Учащиеся должны знать:
наизусть 8 - 10 стихотворений разных авторов по выбору ученика;
имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы, 2-3 современных писателей (поэтов); 
названия основных произведений любимого автора. 
Учащиеся должны уметь: 
читать, целыми словами вслух и про себя; темп чтения 60 - 70 слов в минуту;
эмоционально воспринимать произведения разных жанров и видов; 
оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки;
понимать средства авторской оценки героя (имя, портрет, речь героя); 
узнавать простейшие виды тропов (сравнение, эпитет, гипербола, литота, олицетворение, звукопись, 
цветопись); 
пользоваться выразительными средствами произведения при рас-| сказе о героях и событиях; 
находить неточные и составные рифмы; 
сочинять устный и письменный отзыв о прочитанном, передавая собственное отношение к изобража-
емому; 
ориентироваться в публичной библиотеке на уровне элементарных навыков.

Требования к уровню подготовки учащихся в конце 3-го класса
Учащиеся должны иметь общее представление:
об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным;
о функциональных особенностях фольклорных жанров;
об общих корнях и путях развития литературы разных народов;
о следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и литературе;
об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке.
Учащиеся должны знать:
наизусть 10-12 стихотворений разных авторов по выбору ученика;
имена 4-5`классиков русской и зарубежной литературы, 4-5 современных писателей (поэтов) и назва-
ния их произведений, прочитанных в классе;
2 периодических литературно-художественных и публицистических издания. 
Учащиеся должны уметь:
читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 80 - 90 слов в ми-
нуту;
различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора;
находить и различать средства художественной выразительности в произведениях фольклора и в ав-
торской литературе;
находить фольклорные мотивы и приёмы устного народного творчества в авторских произведениях;
эмоционально воспринимать характеры героев произведений;
сравнивать характеры героев разных произведений;
сравнивать своё и авторское отношение к герою;
рассказывать о любимом литературном герое.

Требования к уровню подготовки учащихся в конце 4-го класса
Учащиеся должны иметь общее представление:
о юморе, иронии в литературе;
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о наличии бродячих сюжетов в мировой литературе;
об особенностях былинного повествования, об основных героях русских былин;
об особенностях жанра басни;
о своеобразии стихов в прозе;
о способах выражения авторского отношения в разных родах литературы.
о родовом делении литературы (эпос, лирика, драма).
Учащиеся должны знать:
наизусть 10-15 стихотворений разных авторов по выбору ученика, из них ряд стихотворений люби-
мого поэта;
некоторые факты из биографии любимого писателя или поэта, изученные в классе.
Учащиеся должны уметь:
читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 100 - 120 слов в минуту;
эмоционально воспринимать средства художественной выразительности в литературном
произведении;
отличать сказку о животных от небылицы;
отличать волшебную сказку от былины;
понимать высказывание - метафору;
чувствовать тональность народной песни;
воспринимать оттенки чувств в лирике;
находить черты сходства и различия в рассказе и повести;
практически различать эпические, лирические и драматические произведения;
рассказывать о любимом писателе, поэте;
устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на свободную тему.

Математика.
Исходя из общей цели, стоящей перед обучением в системе Л.В. Занкова, начальный курс математи-
ки должен решать следующие задачи:
- способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению нравственных позиций лич-
ности ребенка, не вредить его здоровью;
- дать представление о математике как науке, обобщающей существующие и происходящие в реаль-
ной жизни явления и способствующей тем самым познанию окружающего мира, созданию его широ-
кой картины;
- сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни и для успешного продол-
жения обучения в основном звене школы.
Общий принцип отбора содержания в системе Л.В. Занкова, заключающийся в создании у школьни-
ков широкой картины мира, а также отражающий дидактические принципы этой системы, определя-
ет и подход к программе по математике, которая в силу этого отличается от традиционной:
- за счет расширения и углубления материала, традиционно входящего в начальное образование;
- за счет включения в программу вопросов, обычно затрагивающихся на более поздних этапах обуче-
ния;
- за счет вопросов и проблем, возникающих в процессе обучения по инициативе самих учеников или 
учителя (такие вопросы и проблемы, естественно, не могут быть отражены в программе и для каждо-
го класса индивидуальны).
При знакомстве с программой необходимо иметь в виду, что ее содержание неоднородно и относит-
ся к трем разным уровням, каждый из которых имеет свою специфику и требует различного подхода.
К первому уровню относится материал, подлежащий прочному усвоению в пределах сроков, отве-
денных на начальное обучение. Его содержание и объем отражены в основных требованиях к мате-
матической подготовке учащихся в конце каждого года обучения в разделах "знать" и "уметь".
Материал этого уровня должен быть усвоен каждым учеником на уровне не ниже удовлетворитель-
ного, однако временные рамки такого усвоения могут гибко меняться в зависимости от особенностей 
каждого класса и отдельного ученика. Исходя из этого, следует иметь в виду, что приведенные тре-
бования к математической подготовке учащихся на промежуточных ступенях начального обучения 
являются усредненными и могут снижаться для отдельных учеников при положительной динамике в 
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их развитии и в усвоении ими знаний, умений и навыков. Что касается завершающего этапа этого 
обучения, то требования к ученику не могут быть ниже уровня базовых знаний начальной школы в 
целом.
Ко второму уровню относится материал, по содержанию близко примыкающий к материалу основ-
ного уровня, расширяющий и углубляющий его понимание и одновременно закладывающий основу 
для овладения знаниями на более поздних этапах обучения.
Сюда входит знакомство с буквенными выражениями, неравенствами и уравнениями, а также наблю-
дения за изменением результата изученных арифметических действий при изменении одного или 
обоих компонентов этих действий.
Знакомство с перечисленными вопросами, связанные с этим наблюдения учеников способствуют бо-
лее глубокому и осознанному овладению изученными арифметическими действиями, осознанию свя-
зей между ними, помогает формированию вычислительных навыков в начальных классах, а в даль-
нейшем становится фундаментом для изучения таких разделов алгебры, как решение уравнений и 
функциональная зависимость, которые являются важнейшими темами курса математики в средней 
школе.
К третьему уровню относится материал, направленный в первую очередь на расширение общего и 
математического кругозора учеников. Вместе с тем он выполняет и те функции, о которых было ска-
зано в характеристике второго уровня.
К этому уровню относятся, прежде всего, элементы истории возникновения и развития математики, 
знакомство с другими способами записи натуральных чисел, с целыми и дробными числами, с гео-
метрической интерпретацией изученных действий, с числами выше класса тысяч, а также многие во-
просы геометрического характера.
Глубина и объем знакомства с материалом второго и третьего уровней сугубо индивидуальны для 
каждого класса и каждого ученика. Ориентировочный уровень овладения им отражен в требованиях 
к математической подготовке учащихся в разделе "иметь представление".
При этом необходимо учесть, что слабое владение материалом этих двух уровней при удовлетвори-
тельном знании материала первого уровня не может являться причиной неудовлетворительной оцен-
ки успехов ученика, но может повышать эту оценку при его успешном усвоении.
Основой процесса обучения математике в системе, направленной на общее развитие школьников, яв-
ляются ее дидактические принципы и типические свойства,  что выражается,  в первую очередь, в 
самостоятельном - коллективном и индивидуальном - добывании знаний самими учениками на осно-
ве использования их опыта, результатов их практической деятельности, проведенных наблюдений, 
высказанных предположений, их сравнения и доказательного отбора.
Таким образом, основным в обучении математике является индуктивный путь познания этого пред-
мета, особенно в начале обучения, что не исключает использования и дедуктивного пути в тех случа-
ях, когда это диктуется особенностями рассматриваемого вопроса и возможностями детей. Общая 
тенденция заключается в постепенном увеличении удельного веса дедуктивного подхода по мере 
взросления детей.
Максимальное внимание к личности ученика, выявление и использование всех его потенциальных 
возможностей служит психолого-педагогической основой, как для его развития,  так и для полно-
ценного усвоения знаний, умений и навыков.
Основным содержанием программы в начальных классах являются понятия натурального числа и 
действий с этими числами.
Изучение натуральных чисел происходит по следующим концентрам: однозначные числа, двузнач-
ные числа, трехзначные числа, числа в пределах класса тысяч, числа в пределах класса миллионов. 
Выделение таких концентров связано с тем, что одной из главных задач изучения этой темы является 
осознание принципа построения той системы счисления, которой в настоящее время пользуются в 
большинстве стран мира - позиционной десятичной. В этой системе числа десять, сто, тысяча и т.д. 
являются основными системообразующими и, следовательно, должны занимать особое место в про-
цессе изучения, а не возникать как рядоположенные по отношению к остальным натуральным чис-
лам.
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Первоначальной основой знакомства с натуральными числами является теоретико-множественный 
подход, который позволяет максимально использовать дошкольный опыт учеников, сложившиеся у 
них представления о механизме возникновения чисел как результата пересчета предметов.
Таким образом, натуральное число возникает как инвариантная характеристика класса равномощных 
конечных множеств, а основным инструментом познания отношений между ними становится уста-
новление взаимно однозначного соответствия между элементами множеств, имеющих соответствую-
щие  числовые  характеристики.  На  этой  основе  формируются  понятия  об  отношениях  "больше", 
"меньше", "равно", "не равно" как между множествами, так и между соответствующими им числами.
Изучение концентра однозначных натуральных чисел завершается их упорядочиванием и знаком-
ством с началом натурального ряда и свойствами этого ряда.
В дальнейшем происходит постепенное расширение множества натуральных чисел по концентрам: 
двузначные числа, трехзначные числа и т.д., которое завершается классом миллио нов. При изучении 
каждого из последующих концентров в центре внимания находится образование новой единицы сче-
та - десятка, сотни, тысячи и т.д., что неразрывно связано с принципами построения десятичной по-
зиционной системы счисления, с овладением устной и письменной нумерацией на множестве нату-
ральных чисел.
Необходимо иметь в виду, что хотя первоначально натуральное число возникает перед учениками в 
близком их дошкольному опыту теоретико-множественном подходе, уже в первом классе дети зна-
комятся  и с  интерпретацией  числа  как  результата  отношения  величины к выбранной мерке.  Это 
происходит при изучении такой величины как длина в первом классе, масса, вместимость, площадь и 
разнообразных других величин в последующие годы обучения в начальной школе.
Эти два подхода к натуральному числу сосуществуют на протяжении всего начального обучения, за-
вершаясь обобщением, в результате которого появляются понятия точного и приближенного числа.
Расширение понятия числа происходит за счет знакомства с дробными, а также положительными и 
отрицательными числами. Основными направлениями работы с ними являются: осознание тех жиз-
ненных ситуаций, которые привели к необходимости введения новых чисел, выделение детьми таких 
ситуаций в окружающем их мире, относительность их использования, как в жизни, так и в математи-
ке.
Основой первоначального знакомства с действиями сложения и вычитания является работа с группа-
ми предметов (множествами) как в виде их изображений на рисунках, так и составленных из разда-
точного материала. Сложение рассматривается как объединение двух (или нескольких) таких групп в 
одну, вычитание - как разбиение группы на две. Такой подход позволяет, с одной стороны, построить 
учебную деятельность детей на наиболее близких для данной возрастной группы наглядно-действен-
ном и наглядно-образном уровнях мышления, связать изучаемые действия с образной моделью, а с 
другой стороны, с первых шагов знакомства установить связь между сложением и вычитанием.
В дальнейшем понятие о сложении и вычитании становится более разносторонним и глубоким за 
счет рассмотрения их с других точек зрения: сложение рассматривается как действие, позволяющее 
увеличить число на несколько единиц; вычитание - как действие, позволяющее уменьшить число на 
несколько единиц, а также как действие, позволяющее установить количественную разницу между 
двумя числами, т.е. ответить на вопрос, на сколько одно число больше (меньше) другого.
Одним из центральных вопросов при изучении этих действий является составление таблицы сложе-
ния, которая возникает на основе состава чисел первых двух десятков из двух однозначных чисел.
В отличие от традиционной системы внетабличное сложение и вычитание строится не на последова-
тельном рассмотрении частных случаев этих действий, а на выделении и осознании основных поло-
жений,  лежащих в фундаменте  алгоритма  их выполнения:  поразрядности  выполнения каждой из 
этих операций и использования таблицы сложения для вычислений в каждом разряде. Такой подход 
позволяет уже на этапе выполнения действий с двузначными числами сформировать общее понятие 
об алгоритме выполнения сложения и вычитания и в дальнейшем использовать его на любом множе-
стве натуральных чисел, не занимая значительного учебного времени на рассмотрение и изучение 
этих частных случаев.
Необходимо иметь в виду, что мы принципиально стоим на позиции формирования общего понятия 
о выполнении операций на базе небольших чисел, с которыми детям сравнительно легко работать, 
операции с которыми без значительной затраты сил и времени они могут выполнить практически, 
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проверив правильность выдвинутых предположений на легко обозримом материале. В этом случае у 
формируемого понятия есть прочная база личного практического опыта, что не мешает достижению 
высокого уровня обобщения, а, наоборот, способствует его достижению.
Во втором классе начинается изучение действий умножения и деления. Первое из них рассматрива-
ется  как  действие,  заменяющее  сложение в  случаях  равенства  слагаемых,  второе -  как  действие, 
обратное умножению, при помощи которого по значению произведения и одному множителю можно 
узнать другой множитель.
В дальнейшем умножение и деление рассматриваются и с других точек зрения: как действия, позво-
ляющие увеличить или уменьшить число в несколько раз. Деление также рассматривается как дей-
ствие, при помощи которого можно узнать, во сколько раз одно число больше (меньше) другого.
В связи с решением задач рассматриваются также случаи, приводящие к делению на равные части и 
делению по содержанию.
Как и при изучении сложения и вычитания одним из важнейших вопросов знакомства с новыми дей-
ствиями является составление таблицы умножения. Стремясь максимально использовать связь меж-
ду сложением и умножением, мы отказались от принципа ее составления, основанного на последова-
тельном увеличении количества одинаковых слагаемых (2 2, 2 2 2, 2 2 2 2, и т.д.). В системе, в рамках 
которой разработана настоящая программа, первым шагом в составлении таблицы умножения яв-
ляется выделение из таблицы сложения сумм, в которых сложение можно заменить умножением.
Таким образом, первый столбик таблицы умножения объединяет все случаи умножения однознач-
ных натуральных чисел на число 2. В дальнейшем величина второго множителя последовательно 
увеличивается от столбика к столбику, пока не достигнет 9.
Такой подход к составлению таблицы умножения является более предпочтительным и потому, что 
после сокращения составленной таблицы на основе переместительного закона умножения и исполь-
зования особых случаев этого действия оставшаяся для заучивания часть таблицы легче запоминает-
ся детьми, так как по мере увеличения второго множителя число равенств, оставшихся в таблице, со-
кращается.
Табличное деление выполняется учащимися на основе использования таблицы умножения и взаимо-
связи между этими действиями.
В третьем классе область применения умножения и деления расширяется за счет изучения внета-
бличного выполнения этих операций:  умножения и деления многозначных чисел на однозначное 
число. В основе изучения этой темы также лежит осознание двух позиций: поразрядности выполне-
ния этих действий и использования таблицы умножения в каждом разряде.
На этом этапе формируется общий подход к выполнению действий умножения и деления, который 
затем переносится с соответствующими дополнениями на любые числа натурального ряда.
Изучение умножения и деления натуральных чисел завершается в четвертом классе темой умноже-
ния и деления на многозначное число.
В целях расширения и углубления представлений детей об изученных операциях рассматриваются 
случаи их выполнения с геометрическими объектами: сложение и вычитание отрезков и углов, умно-
жение их на натуральное число и деление на равные части.
Большую роль в осознании связи между обратными действиями играет знакомство с уравнениями, 
их решение на основе этих взаимосвязей, которые начинаются в первом классе и продолжаются до 
конца обучения в начальной школе.
Формированию осознанного и прочного навыка выполнения изученных действий способствуют си-
стематические наблюдения за изменением результата изученных операций при изменении одного и 
(или) двух компонентов. Такие наблюдения проводятся на протяжении всего времени обучения в на-
чальной школе и завершаются их обобщением в четвертом классе.
В четвертом классе ученики знакомятся с пятым действием - возведением в степень. Оно рассмат-
ривается как действие, заменяющее умножение равных множителей и используется только на мно-
жестве натуральных чисел. Это действие также связывается с изучением таких величин как площадь 
и объем.
Необходимо отметить, что при изучении всех действий используется терминология, отличающаяся 
от принятой в традиционной программе. Так, из употребления полностью исключается слово "при-
меры" для обозначения выражений и используется термин "выражение". Это влечет за собой разгра-
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ничение между названием конкретного выражения и его значения (например, выражение, в котором 
числа связаны действием сложения - сумма, а результат выполнения сложения - значение суммы).
Изучение величин в каждом конкретном случае базируется на сравнении объектов. В связи с этим в 
изучении каждой величины можно выделить следую щие этапы: сравнение объектов непосредствен-
ными действиями (на глаз, приложением, наложением и т.д.) и установление границ возможности 
использования таких приемов; поиск опосредованного способа сравнения при выходе за эти границы 
(т.е. при невозможности или значительной затрудненности непосредственных способов сравнения); 
выделение  среди  найденных  опосредованных  способов  того,  который  связан  с  использованием 
произвольных мерок; осознание основного правила использования мерок - необходимость использо-
вания одной и той же мерки при измерении сравниваемых объектов; осознание удобства использова-
ния общепринятых мерок и знакомство с ними; знакомство с инструментами, предназначенными для 
измерения изучаемой величины общепринятыми мерками, и (или) со способами косвенного опреде-
ления величины.
По мере продвижения в изучении величин и приобретения опыта такого изучения, а также в связи с 
особенностями каждой величины, отдельные из перечисленных этапов свертываются или не возни-
кают совсем, но должны находиться в поле зрения учителя.
Изучение этой линии программного материала завершается в четвертом классе составлением таблиц 
мер изученных величин и соотношений между ними, а также сравнением этих таблиц между собой и 
с десятичной системой счисления.
Значительное место в программе по математике для четырехлетней школы занимает геометрический 
материал. Его сравнительно большой объем объясняется двумя основными причинами: тем, что ра-
бота с геометрическими объектами позволяет активно использовать наглядно-действенный, нагляд-
но-образный и наглядно-логический уровни мышления, которые наиболее близки младшим школь-
никам, и опираясь на которые, дети выходят на высшую ступень - словесно-логический уровень; уве-
личение объема геометрического материала в начальных классах, особенно связанного с объемными 
фигурами, позволяет более эффективно подготовить учеников к изучению систематического курса 
геометрии, который вызывает у школьников основного и старшего звена школы существенные труд-
ности.
Перечислим основные задачи изучения элементов геометрии:
- развитие плоскостного и пространственного воображения школьников;
- уточнение и обобщение геометрических представлений, полученных в дошкольном детстве, а так-
же вне стен школы;
- обогащение геометрических представлений школьников, формирование некоторых основных гео-
метрических понятий (фигура, плоскостные и пространственные фигуры, основные виды плоскост-
ных и пространственных фигур, их иерархическая связь между собой и т.д.);
- подготовка к изучению систематического курса геометрии в основном звене школы.
Текстовые задачи являются важным разделом практически каждого курса математики. Не является 
исключением и предлагаемая программа. Однако подход к работе с задачами в ней существенно дру-
гой. Так, если в традиционной программе основным является овладение решением задач определен-
ных типов, то в системе, направленной на общее развитие школьников, осуществляется подход к 
тому, что можно назвать истинным умением решать задачи, которое выражается, прежде всего, в ре-
шении задач без соотнесения их со знакомыми, ранее отработанными типами, а на основе распутыва-
ния той ситуации, которая отражена в данной конкретной задаче, и перевода ее на язык математиче-
ских отношений.
Такой подход становится возможным только тогда, когда у учеников в достаточной степени сфор-
мированы такие важные мыслительные операции как анализ, синтез, сравнение, обобщение, выделе-
ние главного и т.д. Это требование приводит к значительному отсрочиванию начала работы с задача-
ми. Так, в четырехлетней начальной школе работа с задачами начинается только во втором классе, 
первый же год обучения занимает подготовительный к этому важному шагу период.
Для формирования истинного умения решать задачи ученики, прежде всего, должны научиться рабо-
тать с текстом: определить, является ли предложенный текст задачей, для чего выделить в нем основ-
ные признаки этого вида заданий и ее составные элементы установить между ними связи, определить 
количество действий, необходимых для получения ответа на вопрос задачи, выбирать действия и их 

172



порядок, обосновав свой выбор. Именно эти вопросы образуют одну из основных линий работы с за-
дачами в данной системе.
Вторая линия посвящена различным преобразованиям текста задачи и наблюдениям за теми измене-
ниями в ее. решении, которые возникают в результате этих преобразований. Сюда входят: дополне-
ние текстов, не являющихся задачами, до задачи; изменение любого из элементов задачи, представ-
ление одной и той же задачи в разных формулировках; упрощение и усложнение исходной задачи; 
поиск особых случаев изменения исходных данных приводящих к упрощению решения; установле-
ние задач, которые можно решить при помощи уже решенной задачи, что в дальнейшем становится 
основой классификации задач по сходству математических отношений, заложенных в них (особенно 
ценными в этой ситуации являются случаи, когда найденные задачи не идентичны по фабуле). 

II. Содержание образования
1-Й КЛАСС (132 часа)
Сравнение (в течение года). 
Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет, размер, форма, ориентация на плоскости 
или в пространстве и т.д.).
Преобразование заданных объектов по одному или нескольким признакам. 
Рассмотрение различных параметров сравнения объектов (высокий - низкий, выше - ниже, широкий - 
узкий, шире - уже, далекий - близкий, дальше - ближе, тяжелый - легкий, тяжелее - легче и т.д.).
Относительность проводимых сравнений.
Изучение чисел (45 ч.)
Однозначные числа
Сравнение  множеств.  Рассмотрение  параметров  абсолютного  (много  -  мало)  и  относительного 
(больше - меньше) сравнения.
Установление взаимно однозначного соответствия между элементами множеств как основа отноше-
ний "больше", "меньше", "равно" между соответствующими рассматриваемым множествам числами. 
Знаки, используемые для обозначения этих отношений (=, >, <).
Число как инвариантная характеристика класса равномощных конечных множеств. Знакомство с од-
нозначными натуральными числами.
Цифры как знаки, используемые для записи чисел.
Сравнение чисел на основе сравнения соответствующих им множеств.
Числовые равенства и неравенства. Верные и неверные равенства и неравенства.
Упорядочивание и его многовариантность. Знакомство с простейшими способами упорядочивания в 
математике: расположение в порядке возрастания и в порядке убывания. Упорядочивание располо-
жения множеств с разным количеством элементов и соответствующих им чисел.
Знакомство с натуральным рядом в пределах однозначных чисел. Основные свойства натурального 
ряда.
Отрезок натурального ряда чисел. Сходство и различие между натуральным рядом и его отрезком.
Число нуль, его запись и место среди других однозначных чисел. Характеристика ряда целых не-
отрицательных чисел как особой последовательности, отличной от натурального ряда.
Двузначные числа
Десяток как новая единица счета. Счет десятками в пределах двузначных чисел.
Устная и письменная нумерация в пределах двух первых десятков, а также двузначных чисел, окан-
чивающихся нулем.
Знакомство с понятием разряда. Разряд единиц и разряд десятков, их место в записи числа.
Изучение действий (45 ч.)
Первое представление о действии сложения. Знак сложения ( ). Термины, связанные со сложением: 
сумма, значение суммы, слагаемые.
Выполнение сложения различными способами: пересчитыванием, присчитыванием, движением по 
натуральному ряду.
Состав чисел первого и второго десятков (рассмотрение случаев получения чисел из двух и большего 
количества слагаемых). Составление таблицы сложения на основе получения чисел из двух одно-
значных натуральных слагаемых.
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Переместительный закон сложения. Сокращение таблицы сложения на основе использования этого 
закона. Сокращение таблицы сложения на основе расположения чисел в натуральном ряду.
Сложение с нулем.
Вычитание.  Знак вычитания (-).  Термины, связанные с вычитанием:  разность,  значение разности, 
уменьшаемое, вычитаемое.
Выполнение вычитания различными способами: пересчитыванием остатка, отсчитыванием по едини-
це, движением по натуральному ряду.
Связь между действиями сложения и вычитания. Использование таблицы сложения для выполнения 
вычитания на основе этой связи.
Вычитание нуля из натурального числа.
Понятие об уравнении как особом виде равенств. Первое представление о решении уравнения. Ко-
рень уравнения.
Решение уравнений вида х + а = в, а - х = в, х - а = в различными способами (подбором, движением 
по натуральному ряду, с помощью таблицы сложения, на основе связи между сложением и вычита-
нием).
Знакомство с сочетательным законом сложения и свойствами вычитания: вычитанием числа из сум-
мы и суммы из числа.
Сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух десятков. Рассмотрение различ-
ных способов выполнения этих операций. Использование таблицы сложения как основной способ их 
выполнения.
Изучение элементов алгебры (12 ч.)
Знакомство с равенствами и неравенствами.
 Понятие об уравнении как особом виде равенств. Первое представление о решении уравнения. Ко-
рень уравнения.
Решение уравнений вида х + а = в, а - х = в, х - а = в различными способами (подбором, движением 
по натуральному ряду, с помощью таблицы сложения, на основе связи между сложением и вычита-
нием).
Изучение элементов геометрии (20 ч.)
Ориентация  в  пространстве  и  на  плоскости:  "слева",  "справа",  "вверху",  "внизу",  "над",  "под", 
"перед", "за", "посередине", "между", а также их сочетания (например, "вверху слева" и т.д.). Осозна-
ние относительности этих положений в зависимости от положения наблюдателя.
Знакомство с линиями - прямой, кривой, ломаной. Первое представление о бесконечности прямой.
Линии и точки. Их взаимное расположение относительно друг друга.
Луч и отрезок. Сходство и различие между прямой, лучом и отрезком. Построение прямых, лучей и 
отрезков при помощи чертежной линейки (без делений). Обозначение прямых, лучей и отрезков при 
помощи букв латинского алфавита.
Построение отрезка, равного данному, при помощи циркуля и чертежной линейки.
Сложение и вычитание отрезков при помощи этих инструментов.
Взаимное расположение на плоскости прямых, лучей и отрезков. Пересекающиеся и непересекающи-
еся прямые, лучи и отрезки.
Первое представление об угле. Различные интерпретации понятия "угол": как фигуры, образованной 
двумя лучами, выходящими из одной точки, и как части плоскости, ограниченной такими лучами. 
Знак, обозначающий угол на письме.
Прямой, острый и тупой углы. Соотношение между видами углов. Установление вида угла при помо-
щи угольника.
Построение углов. Их обозначение при помощи букв.
Незамкнутые и замкнутые ломаные и кривые линии. Взаимное расположение кривых и ломаных ли-
ний с точками, прямыми, лучами и отрезками. Первое представление о многоугольнике. Классифика-
ция многоугольников по числу углов. Простейший многоугольник - треугольник.
Уточнение геометрической терминологии, знакомой из дошкольного детства.
Сравнение реально встречающихся объемных предметов Выделение групп предметов, сходных по 
форме. Соотнесение выделенных групп с геометрическими моделями призмы, пирамиды, цилиндра, 
конуса и шара. Знакомство с названиями перечисленных объемных тел.
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Выделение на поверхности объемных тел знакомых плоскостных геометрических фигур.
Изучение величин (10 ч.)
Сравнение моделей отрезков приложением, наложением, на глаз, при помощи циркуля. Длина отрез-
ка. 
Понятие мерки.  Сравнение длин отрезков при помощи произвольно выбранных мерок.  Основное 
правило использования мерок при сравнении.
Числовая характеристика отношения длины отрезка к выбранной мерке, ее зависимость от выбора 
мерки.
Знакомство с общепринятыми мерами измерения длины:
сантиметром (см), дециметром (дм) и метром (м).
Соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м.
Знакомство с инструментами для измерения длины: измерительной линейкой, складным метром, ру-
леткой и др.
Измерение длины отрезков при помощи одной или двух общепринятых мер (например, 16 см и 1 дм 
6 см).
Построение отрезков заданной длины при помощи измерительной линейки.
Работа с задачами (подготовительный этап, в течение года)
Составление рассказов математического содержания к рисунку.
Упорядочивание нескольких данных рисунков и создание по ним сюжета, включающего математиче-
ские отношения.
Дополнение нескольких связанных между собой рисунков недостающим для завершения предложен-
ного сюжета.
Внесение изменений, устраняющих искажения смысла сюжета, в данные рисунки.

III. Требования к уровню подготовки учащихся к концу первого года обучения
По разделу "Изучение чисел"
Иметь представление:
- о натуральном числе как характеристике класса равномощных конечных множеств;
- о натуральном ряде чисел и его свойствах;
- об отрезке натурального ряда, о сходстве и различии между ним и натуральным рядом.
Знать:
- цифры, при помощи которых записываются числа;
- знаки больше ( > ), меньше ( < ), равно ( =);
- названия всех однозначных чисел, чисел второго десятка и двузначных чисел, оканчивающихся ну-
лем.
Уметь:
- прочитать и записать любое однозначное число;
- прочитать и записать любое число второго десятка и двузначные числа, состоящие только из десят-
ков;
- установить отношения между любыми изученными числами и записать эти отношения при помощи 
знаков.
По разделу "Изучение действий"
Иметь представление:
- о смысле операций сложения и вычитания;
- о связи между сложением и вычитанием;
- о свойствах вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа: 
- об изменении значения суммы и разности при изменении одного компонента.
- об уравнении как равенстве, содержащем неизвестное число;
- о смысле решения уравнения;
- о связи между уравнениями вида а ± х = в, х - а = в.
Знать:
- знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием ( + , - , сумма, значение суммы, слагае-
мые, разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое);
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- переместительный закон сложения;
- таблицу сложения в пределах получения числа 9.
- термины "уравнение", "корень уравнения".
Уметь:
- выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток на уровне автома-
тизированного навыка;
- выполнять сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток, используя табли-
цу сложения в качестве справочника.
- решить уравнения вида х + а = в и а + х = в различными способами (подбором, движением по нату -
ральному ряду, при помощи таблицы сложения, вычитанием).
По разделу "Изучение элементов геометрии"
Иметь представление:
- о линиях - прямой, кривой, ломаной, луче, отрезке;
- о замкнутых и незамкнутых линиях;
- о взаимном расположении линий и точек на плоскости
- об угле и его видах - прямом, остром и тупом - и о соотношении между ними;
- о многоугольниках и их классификации по числу углов;
- о разнице между плоскостными и объемными предметами;
- об объемных телах: шаре, цилиндре, конусе, призме, пирамиде.
Знать:
- термины: точка, линия, прямая, кривая, ломаная, луч, отрезок, замкнутая, незамкнутая, угол, много-
угольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат, круг.
Уметь:
- чертить прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы, многоугольники и обозначать их при помощи букв 
латинского алфавита;
- строить отрезки, равные данным, а также сумму и разность данных отрезков при помощи циркуля и 
чертежной линейки;
- находить в окружающем мире знакомые плоскостные и пространственные фигуры.
По разделу "Изучение величин"
Иметь представление:
- об измерении длины отрезка как операции сравнения его с выбранной меркой;
- об относительности результата измерения длины в зависимости от выбора мерки.
Знать:
- единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см);
- соотношения: 10см = 1дм, 10дм = 1м.
Уметь:
- определять длину данного отрезка при помощи измерительной линейки;
- строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
- находить значения сумм и разностей отрезков заданной длины при помощи измерительной линей-
ки;
- выражать длину отрезка, используя разные единицы ее измерения (например, 2 см и 20 мм, 1 м 3 дм 
и 13 дм).
По разделу "Задачи" (подготовительный этап)
Уметь:
- восстановить сюжет рассказа по серии рисунков;
- заполнить пропуск в серии рисунков для создания законченного сюжета рассказа;
- рассмотреть один и тот же рисунок с разных точек зрения и отразить их в связных рассказах.

Минимальный базовый уровень
Называть, приводить примеры:
- компонентов сложения и вычитания (сумма, слагаемое, разность, уменьшаемое, вычитаемое).
Различать:
- выражения "сумма" и "разность";
- отрезок и луч.
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Воспроизводить по памяти:
- таблицу сложения в пределах получения однозначного числа.
Решать практические задачи:
- читать и записывать цифрами натуральные числа в пределах двух десятков и называть их в порядке 
возрастания и убывания;
- сравнивать изученные числа;
- сравнивать длину отрезков;
- соотносить единицы длины 1дм = 10 см;
- измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины
при помощи измерительной линейки. 
2-Й КЛАСС(136 часов)
Изучение чисел (25 ч)
Двузначные числа
Завершение изучения устной и письменной нумерации двузначных чисел. Формирование представ-
ления о закономерностях образования количественных числительных, обозначающих многозначные 
числа.
Сравнение всех изученных чисел. Первое представление об алгоритме сравнения натуральных чисел.
Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Трехзначные числа
Образование новой единицы счета - сотни. Различные способы образования сотни при использова-
нии более мелких единиц счета.
Счет сотнями в пределах трехзначных чисел. Запись сотен при помощи цифр. Разряд сотен.
Устная и письменная нумерация трехзначных чисел, оканчивающихся двумя или одним нулем.
Общий принцип образования количественных числительных на основе наблюдения за образованием 
названий двузначных и трехзначных чисел.
Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Римская письменная нумерация
Знакомство с цифрами римской нумерации: I, V, X. Значение этих цифр.
Правила образования чисел при повторении одной и той же цифры, при расположении цифр в поряд-
ке убывания их значений, при расположении цифр или их части в порядке возрастания их значений.
Переход от записи числа арабскими цифрами к их записи римскими и обратная операция.
Сравнение римской письменной нумерации с десятичной позиционной. Выявление преимуществ по-
зиционной системы.
Изучение действий (55 ч.)
Сложение и вычитание
Сочетательный закон сложения. Использование законов сложения при выполнении сложения дву-
значных чисел (наблюдения).
Знакомство со свойствами вычитания: вычитание числа из суммы, суммы из числа и суммы из сум-
мы.
Сложение и вычитание двузначных чисел. Знакомство с основными положениями алгоритмов вы-
полнения этих операций:
поразрядность их выполнения; роль таблицы сложения при выполнении этих действий в любом раз-
ряде.
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел: подробная запись этих операций, ее постепен-
ное свертывание и выполнение в столбик.
Выделение и сравнение частных случаев сложения и вычитания двузначных чисел. Установление 
иерархии трудности этих случаев.
Изменение значений сумм и разностей при изменении одного или двух компонентов.
Решение уравнений вида а х = в, а - х = в, х- а = в на множестве однозначных и двузначных чисел.

Умножение и деление
Понятие об умножении как действии, заменяющем сложение одинаковых слагаемых. Знак умноже-
ния (•).
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Термины,  связанные  с  действием  умножения:  произведение,  значение  произведения,  множители. 
Смысловое содержание каждого множителя с точки зрения связи этого действия со сложением.
Составление таблицы умножения.
Переместительный закон умножения и его использование для сокращения таблицы умножения.
Особые случаи умножения. Математический смысл умножения числа на единицу и на ноль.
Деление как действие обратное умножению. Знак деления (:).
Термины, связанные с действием деления: частное, значение частного, делимое, делитель.
Использование таблицы умножения для выполнения табличных случаев деления.
Особые случаи деления - деление на единицу и деление нуля на натуральное число.
Уравнения вида а • х = в, в : х = в, х : а = в. Решение их в пределах табличных случаев.
Знакомство с обобщенной буквенной записью изученных законов и свойств действий.
Изменение значений произведений и частных при изменении одного компонента.
Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения деления. Признаки четных и нечетных чисел.
Умножение и деление как операции увеличения и уменьшения числа в несколько раз.
Кратное сравнение чисел.
Деление с остатком. Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на данное число без остат-
ка.
Определение остатков, которые могут получаться при делении на данное число. Наименьший и наи-
больший из возможных остатков.
Расположение в натуральном ряду чисел, дающих при делении на данное число одинаковые остатки.
Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между собой. Формула определе-
ния делимого по делителю, значению неполного частного и остатку.
Сложные выражения
Классификация выражений, содержащих более одного действия.
Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих более одного действия одной 
ступени.
Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих действия разных ступеней.
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих действия одной или разных 
ступеней.
Изучение элементов алгебры (10 ч)
 Уравнения вида а • х = в, в : х = в, х : а = в. Решение их в пределах табличных случаев.
Знакомство с обобщенной буквенной записью изученных законов и свойств действий.
Изменение значений произведений и частных при изменении одного компонента.
Изучение элементов геометрии (16 ч)
Классификация треугольников по углам: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные треугольни-
ки.
Классификация треугольников по сторонам: разносторонние, равнобедренные и равносторонние тре-
угольники.  Соотношение  между  равнобедренным  и  равносторонним  треугольниками  (равносто-
ронний треугольник - частный случай равнобедренного).
Определение длины незамкнутой ломаной линии.
Понятие о периметре. Определение периметра произвольного многоугольника.
Равносторонние многоугольники и многоугольники, имеющие равные и неравные стороны. Опреде-
ление периметров таких многоугольников разными способами.
Объемные тела. Установление сходства и различий между телами разных наименований и одного на-
именования.
Знакомство с терминами: грань и ее частный случай основание, ребро, вершина объемного тела.
Величины и их измерение (30 ч)
Знакомство с понятием массы. Сравнение массы без ее измерения.
Использование произвольных мерок для определения массы.
Общепринятая мера массы - килограмм.
Весы как прибор для измерения массы. Их разнообразие.
Работа с задачами (в течение года).
Текстовая задача как особый вид математического задания. Отличительные признаки задачи.
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Выявление обязательных компонентов задачи: условия и вопроса, данных и искомого. Установление 
связей между ними.
Преобразование текстов в задачу.
Знакомство с различными способами формулировки задачи.
Простые и составные задачи. Преобразование их друг в друга.
Понятие об обратных задачах.
Краткая запись задачи. Использование условных знаков.
Решение простых и составных задач разного уровня трудности на все арифметические действия в 
пределах изученных случаев.
Требования к математической подготовке учащихся к концу второго года обучения
По разделу "Изучение чисел"
Иметь представление:
- об основных принципах построения десятичной системы счисле-ния и образовании количествен-
ных числительных;
- о числовом луче как геометрической интерпретации ряда целых неотрицательных чисел.
Уметь:
- прочитать и записать любое натуральное число в пределах трех-значных чисел;
- определить место каждого изученного натурального числа в нату-ральном ряду;
- установить отношения между любыми изученными натуральными числами и записать эти отноше-
ния при помощи математических знаков.
По разделу "Изучение действий"
Иметь представление:
- о законах сложения (переместительном и сочетательном), свойствах вычитания (вычитании числа 
из суммы, суммы из числа, сум-мы из суммы) и переместительном законе умножения;
- о зависимости между изменениями компонентов арифметических действий и результатов этих дей-
ствий (случай увеличений или уменьшения одного из слагаемых на несколько единиц, увеличения 
или уменьшения уменьшаемого или вычитаемого на несколько единиц, увеличения или уменьшения 
одного множителя на несколько единиц);
- об использовании таблицы сложения при выполнении действий сложения и вычитания в любом 
разряде;
- о математическом смысле действий умножения и деления;
- о связи между умножением и делением;
- о роли скобок в выражениях, содержащих несколько действий.
Знать:
- таблицы сложения и умножения однозначных чисел в полном объеме;
- знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления (знаки (o), (х), (:), термины - произ-
ведение, - значение произведения, множители, частное, значение "частного, делимое, делитель);
- особые случаи арифметических действий.
Уметь:
- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы сложе-
ния, выполняя записи в строку и в столбик;
- выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе знания таблицы умноже-
ния;
- находить значения сложных выражений, содержащих 2-4 действия.
- решать простые уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, 
множителя, делимого и делителя.
По разделу "Изучение элементов геометрии"
Иметь представление:
- о видах треугольников по углам и по соотношению сторон;
- о длине ломаной и периметре произвольного многоугольника;
- о признаках сходства и различия между объемными телами одного вида и разных видов.
Знать:

179



-  названия  видов  треугольников:  остроугольные,  прямоугольные,  тупоугольные,  разносторонние, 
равнобедренные, равносторонние;
- термин "периметр" и обозначение периметра - Р;
- термины: основание, грань, ребро, вершина в применении к объемным телам.
Уметь:
- определять вид треугольника;
- находить длину ломаной и периметр произвольного многоугольника;
- находить основания, грани, ребра и вершины объемных тел.
По разделу "Величины и их изменение"
Иметь представление:
- об измерении массы и вместимости как операции сравнения с выбранной меркой;
- о происхождении единиц измерения времени - сутки, год;
- об особенностях года и месяца как единиц измерения времени.
Знать:
- единицы длины - миллиметр, сантиметр, дециметр, метр и соотношения 10 мм = 1 см, 10 см = 1дм, 
10 дм = 1м, 100 мм = 1дм, 100 см = 1м;
- единицу измерения массы -килограмм и вместимости - литр;
- единицы измерения времени - минута, час, сутки, неделя, месяц, год и соотношениях 60 мин = 1ч, 
24ч = 1 сут., 7 сут. = 1нед., 12 мес. = 1год.
Уметь:
- определять массу при помощи весов и гирь;
- определять время суток по часам;
- решать несложные задачи на определение времени протекания действия.
По разделу "Работа с задачами"
Иметь представление:
- об особенностях и признаках задачи как особого вида математического задания;
- о краткой записи задачи;
- о возможности формулировать задачу разными способами;
- об обратных задачах и о связи между ними;
- о задачах с недостающими данными.
Знать:
- термины - условие, вопрос, данные, искомое (искомые);
- условные знаки, используемые в краткой записи задачи.
Уметь:
- выделить в задаче условие, вопрос, данные, искомое, установить их отсутствие;
- дополнить текст до задачи;
- выполнить краткую запись задачи, используя условные знаки;
- составить задачи, обратные данной;
- выбрать и обосновать выбор действия для решения простой задачи на любое из четырех арифмети-
ческих действий;
- выбрать действия, установить их порядок и обосновать этот выбор для решения составных задач в 
2-3 действия.
Минимальный базовый уровень
Называть, приводить примеры:
- компонентов умножения и деления (произведение, множители; частное, делимое, делитель);
Различать:
- математические выражения "произведение" и "частное";
- многоугольники по числу углов.
Воспроизводить по памяти:
- результаты всех табличных случаев сложения и вычитания.
Решать практические задачи:
- читать и записывать в десятичной системе счисления однозначные и двузначные числа и называть 
их в порядке возрастания и убывания;
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- сравнивать однозначные и двузначные целые неотрицательные числа;
- сравнивать длину отрезков, массу и время;
- выполнять устно несложные случаи сложения и вычитания в пределах двузначных чисел;
- выполнять письменно все случаи сложения и вычитания двузначных чисел;
- соотносить единицы измерения величин: длины - 1м = 10 дм = 100 см, 1 см = 10 мм; времени - 1ч = 
60 мин, 1сут. = 24 ч, 1 год = 12 мес.;
- решать простые текстовые задачи;
- вычислять периметр прямоугольника.
3-Й КЛАСС(136 часов)
Изучение чисел (30 ч)
Натуральные числа
Понятие о координатном луче. Единичный отрезок. Определение положения натурального числа на 
числовом луче на основе использования единичного отрезка.
Определение точек числового луча, соответствующих данным натуральным числам, и обратная опе-
рация.
Завершение изучения устной и письменной нумерации трехзначных чисел.
Образование новой единицы счета - тысячи. Разные способы образования этой единицы счета.
Счет тысячами в пределах единиц тысяч. Запись получившихся чисел. Разряд тысяч и его место в за-
писи чисел.
Устная и письменная нумерация в пределах единиц тысяч.
Образование следующих единиц счета - десятка тысяч и сотни тысяч. Счет этими единицами. Запись 
получившихся чисел. Разряды десятков тысяч и сотен тысяч, их место в записи числа.
Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. Таблица разрядов и классов.
Устная и письменная нумерация в пределах двух первых классов. Общий принцип образования коли-
чественных числительных в пределах изученных чисел.
Продолжение изучения римской письменной нумерации. Знакомство с цифрами L С. Запись чисел 
при помощи всех изученных знаков.
Сравнение римской и современной письменных нумераций (продолжение).
Знакомство с алфавитными системами письменной нумерации (например, с русской). Сравнение та-
кой системы с современной и римской.
Дробные числа
Рассмотрение ситуаций, приводящих к появлению дробных чисел - дроби вокруг нас.
Понятие о дроби как доли целого. Запись дробных чисел. Числитель и знаменатель дроби, их мате-
матический смысл с точки зрения рассматриваемой интерпретации дробных чисел.
Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями; с одинаковыми числите-
лями и разными знаменателями.
Сравнение дроби с единицей. Установление соотношения между числителем и знаменателем дроби, 
когда она меньше единицы, равна единице, больше единицы.
Знакомство со смешанными числами.
Расположение дробных и смешанных чисел на числовом луче.
Изучение действий (45 ч)
Сложение и вычитание
Сложение и вычитание в пределах изученных чисел. Связь выполнения этих действий с таблицей 
сложения и разрядным составом чисел.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, а также смешанных чисел с аналогич-
ными дробными частями.
Умножение и деление
Распределительный закон умножения относительно сложения. Его формулировка и запись в общем 
виде.
Распределительное свойство деления относительно сложения (рассмотрение случая,  когда каждое 
слагаемое делится без остатка на делитель).
Внетабличное умножение и деление на однозначное число в пределах изученных чисел.
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Использование таблицы умножения при выполнении внетабличного умножения и деления на одно-
значное число. Роль разрядного состава многозначного множителя и делимого при выполнении этих 
действий.
Различные способы выполнения внетабличного деления на однозначное число: разбиением делимого 
на удобные слагаемые и на основе деления с остатком.
Выполнение внетабличного умножения и деления в строку и в столбик. Знаки этих действий, ис-
пользуемые при выполнении их в столбик.
Определение числа знаков в значении частного до выполнения операции.
Определение значений сложных выражений со скобками и без скобок, содержащих 3-5 действий
Изучение элементов алгебры (15 ч).
Решение неравенств вида а±х>(<)в, х-а>(<)в на основе решения соответствующих уравнений а±х=в, 
х-а=в.
Решение неравенств вида а . х >(<) в, а:х >(<) в, х:а >(<) в подбором и на основе решения соответ-
ствующих уравнений а . х = в, в:х=в, х:а=в.
Знакомство с системами простейших неравенств.  Их решение подбором и определением области 
пересечения решений неравенств, образующих систему.
Знакомство с уравнениями, вида а±х±в = с и другими такого же уровня сложности. Их решение на 
основе законов сложения и свойств вычитания, а также взаимосвязи между сложением и вычитани-
ем.
Знакомство с уравнениями вида в . х±в=с, (а±в) : х=с и другими такого же уровня трудности. Реше-
ние таких уравнений на основе использования изученных законов и свойств действий и взаимосвязи 
между их компонентами.
Выражения с одной переменной. Определение значений выражения при заданных значениях пере-
менной.
Изучение элементов геометрии (16 ч)
Периметр (продолжение). Многоугольники с равными периметрами. Многозначность решения зада-
чи по их нахождению.
Знакомство с окружностью. Центр окружности. Свойство точек окружности.
Радиус окружности. Свойство радиусов окружности.
Понятие о центральном угле.
Построение окружностей при помощи циркуля.
Построение при помощи циркуля точки, удаленной на данные расстояния от концов данного отрезка.
Взаимное расположение точек плоскости и окружности (на окружности, вне окружности).
Окружность и круг,  связь между ними. Взаимное расположение круга  и точек плоскости (внутри 
круга, на его границе, вне круга).
Масштаб и разные варианты его обозначения. Выбор масштаба для изображения данного объекта. 
Определение масштаба, в котором изображен объект. Определение истинных размеров объекта по 
его изображению и данному масштабу.
Продолжение знакомства с объемными телами: шаром, цилиндром, конусом, призмой и пирамидой. 
Установление сходства и различий между ними как внутри каждого вида, так и между видами этих 
тел.
Знакомство с различными способами изображения объемных тел на плоскости.
Понятие о поверхности объемных тел. Боковая и полная поверхность.
Понятие о развертке. Построение разверток призмы, пирамиды, цилиндра и конуса.
Определение боковой поверхности произвольной прямой призмы и полной поверхности прямоуголь-
ного параллелепипеда.
Изучение величин (30 ч.)
Сравнение углов без измерений (на глаз, наложением). Сравнение углов при помощи произвольно 
выбранных мерок. Знакомство с общепринятой мерой измерения углов - градусом и его обозначение.
Транспортир как инструмент для измерения величины углов, его использование для выполнения из-
мерений и для построения углов заданной величины.
Единица измерения длины - километр (км). Соотношения между единицами длины 1м = 1000 мм, 
1км = 1000м.
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Единицы измерения массы - грамм (г), центнер (ц), тонна (т). Соотношения между единицами изме-
рения массы:
1 кг = 1000г, 1ц =100 кг, 1т =10ц = 1000 кг.
Понятие о площади. Сравнение площадей способами, не связанными с измерениями (на глаз, нало-
жением).
Выбор произвольных марок для измерения площадей. Измерение площадей произвольными мерка-
ми. 
Палетка как прибор для измерения площадей. Использование палетки с произвольной сеткой.
Знакомство с общепринятыми мерами площади: квадратным миллиметром (мм2), квадратным санти-
метром  (см2),  квадратным дециметром  (дм2),  квадратным метром  (м2),  квадратным  километром 
(км2); их связь с мерами длины.
Соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 дм2, 1 м2 = 100 дм2.
Определение площади прямоугольника различными способами: разбиением на квадраты, при помо-
щи палетки, по длине и ширине.
Работа с задачами (в течение года)
Таблица, чертеж и рисунок как формы краткой записи задачи. Выбор формы краткой записи в соот-
ветствии с особенностями задачи.
Обратные задачи (продолжение).  Установление числа обратных задач к данной. Составление всех 
возможных обратных задач к данной и их решение или определение причины невозможности выпол-
нить решение.
Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачу с полным набо-
ром данных (дополнение  условия  задачи  недостающими данными,  изменение  вопроса  в  соответ-
ствии с имеющимися данными, комбинация этих способов).
Задачи с избыточными данными. Различные способы их преобразования в задачу с необходимым и 
достаточным количеством данных.
Сравнение и решение задач, близких по сюжету, но различных по математическому содержанию.
Упрощение и усложнение исходной задачи. Установление связей между решениями таких задач.
Анализ и решение задач разной степени трудности (в основном требующие для решения не более 
трех действий) на все изученные действия).
Оформление решения задач сложным выражением.
Решение задач, содержащих часть целого.
Решение задач на нахождение части от целого и целого по значению его части.

Требования к математической подготовке учащихся к концу третьего года обучения
По разделу "Изучение чисел"
Иметь представление:
- об основных принципах построения десятичной позиционной системы счисления;
- о соотношении между разрядами и классами;
- о ряде целых неотрицательных чисел, его свойствах и геометрической модели этого ряда (числовом 
луче);
- о различных системах письменной нумерации натуральных чисел (использование различных знаков 
и способов образования чисел);
- о дробных и смешанных числах, их математическом смысле, связи с натуральными числами и о 
расположении этих чисел на числовом луче.
Знать:
- термины: дробь, числитель и знаменатель дроби, их математический смысл.
Уметь:
- прочитать и записать любое натуральное число в пределах класса тысяч, определить место каждого 
из них в натуральном ряду;
- установить отношения между любыми изученными натуральными числами и записать эти отноше-
ния при помощи знаков;
- прочитать и записать дробные числа, числитель и знаменатель которых не выходит за пределы изу-
ченных натуральных чисел;
- представить любое изученное натуральное число в виде суммы разрядных слагаемых.
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По разделу "Изучение действий" 
Иметь представление:
- о смысле операций сложения, вычитания, умножения и деления;
- о взаимосвязях между изученными математическими действиями;
- о сложении и вычитании дробей и смешанных чисел с одинаковыми знаменателями;
- о зависимости изменения результатов действий при изменении одного и двух компонентов.
- о выражениях с одной переменной и об их значениях при заданных значениях переменной;
- об уравнениях, требующих при решении более одного тождественного преобразования;
- о решении неравенств подбором и на основе решения соответствующего неравенству уравнения.
Знать:
- законы и свойства арифметических действий;
- таблицы сложения и умножения;
- порядок выполнения действий в сложных выражениях со скобками и без скобок.
Уметь:
- выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе использования законов и свойств 
этих действий и таблицы сложения;
- выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное число на основе использова-
ния законов и свойств этих действий и таблицы умножения;
- находить значения сложных выражений, содержащих 2-4 действия; 
- выполнять сложение и вычитание дробей и смешанных чисел с одинаковыми знаменателями.
- найти значение выражения с переменной при заданном ее значении (сложность выражений 1-3 дей-
ствия);
- решать уравнения, требующие 1-3 тождественных преобразования на основе взаимосвязи между 
компонентами действий;
- находить решения неравенств с одной переменной подбором и на основе решения уравнений.
По разделу "Изучение элементов геометрии"
Иметь представление:
- об окружности и круге, их связи и различии этих понятий;
- о радиусе и хорде окружности;
- о диаметре и его свойствах;
- о масштабе и его использовании для изображения различных объектов;
- о различных способах изображения объемных тел на плоскости;
- о поверхности объемных тел и об их развертках.
Знать:
- свойство радиусов одной окружности;
- соотношение между радиусом и диаметром окружности.
Уметь:
- построить прямоугольник с заданной длиной сторон;
- построить прямоугольники, имеющие одинаковый периметр и разную длину сторон;
- построить окружность заданного радиуса при помощи циркуля;
- определить истинные размеры по его изображению в заданном масштабе;
- определить масштаб по истинным размерам и размерам на изображении объекта;
- определить размеры изображения объекта по истинным его размерам и заданному масштабу.
По разделу "Изучение величин"
Иметь представление:
- об измерении величины углов как операции сравнения их с произвольной меркой;
- о площади и об ее измерении как операции сравнения с произвольной меркой.
Знать:
- единицу длины - километр и соотношения 1км=1000 м, 1м=1000 мм;
- единицы измерения площади - квадратный миллиметр (мм2), квадратный сантиметр (см2), квадрат-
ный дециметр (дм2), квадратный метр (м2), квадратный километр (км2) и соотношения 1см2 = 100 
мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2;
- единицу измерения времени -век;
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- единицу измерения углов - градус и его обозначение (1°).
Уметь:
- определить площадь прямоугольника по его длине и ширине, используя формулу;
- выразить длину, массу, площадь измеряемых объектов, используя разные единицы измерения этих 
величин в пределах изученных отношений между ними;
- выразить время, используя различные единицы его измерения и изученные соотношения между 
ними.
По разделу "Работа с задачами"
Иметь представление:
- о разных вариантах формулировки одной задачи;
- о разных формах краткой записи задачи;
- о разных способах оформления решения задачи.
Уметь:
- составить задачи, обратные данной;
- выполнить краткую запись задачи одним из изученных способов;
- преобразовать задачу с недостающими или избыточными данными в задачу с необходимым и до-
статочном количеством данных;
- преобразовать данную задачу в более простую;
- выбирать и обосновывать выбор действия при решении простой задачи;
- выбирать действия и их порядок и обосновывать свой выбор при решении составных задач в 2-3 
действия.

Минимальный базовый уровень
Различать:
- периметр и площадь прямоугольника;
- окружность и круг.
Воспроизводить по памяти:
- табличные случаи умножения и деления.
Решать практические задачи:
- читать и записывать цифрами в десятичной системе счисления трехзначные натуральные числа и 
называть их в порядке возрастания и убывания;
- сравнивать целые неотрицательные числа в пределах 1000;
- сравнивать длину, массу, время, площадь;
- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах тысячи без перехода через нее; умножение и де-
ление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число в случаях получения результата, не 
выходящего за пределы трехзначных чисел;
- находить значение числового выражения в 2-3 действия, записанного со скобками и без скобок, ис-
пользуя правила порядка выполнения арифметических действий;
- решать текстовые задачи в 2 действия.  
4-Й КЛАСС(136 часов)
Изучение чисел (33 ч.)
Натуральные числа
Класс миллионов. Устная и письменная нумерация в пределах класса миллионов.
Общий принцип образования классов.
Знакомство с канонической записью натурального числа (с использованием множителей, не превы-
шающих числа 10, а затем и с использованием степени числа 10).
Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счете и измерении величин.
Точные и приближенные числа. Источники возникновения таких чисел.
Приближенные числа, получаемые в результате округления с заданной точностью. Правило округле-
ния чисел (в свободном изложении), его использование в практической деятельности. Особые случаи 
округления.
Дробные числа
Равенство дробей. Соотношения между числителями и знаменателями таких дробей. Основное свой-
ство дроби.
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Положительные и отрицательные числа
Понятие о величинах, имеющих противоположные направления. Обозначение таких направлений с 
помощью противоположных по смыслу знаков ( ) и (-).
Запись положительных и отрицательных чисел. Совпадение множества натуральных чисел с множе-
ством целых положительных чисел.
Знакомство с координатной прямой. Расположение на ней положительных и отрицательных чисел. 
Сравнение этих чисел по их расположению на координатной прямой.
Расположение на координатной прямой точек с заданными координатами, определение координат 
заданных на ней точек.
Противоположные числа и их расположение на координатной прямой.
Изучение действий (50 ч.)
Сложение и вычитание
Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел.
Обобщение знаний о законах сложения и свойствах вычитания, их формулировка и краткая обоб-
щенная запись. Осознание решающей роли этих законов и свойств в выполнении сложения и вычита-
ния.
Использование законов сложения и свойств вычитания для рационализации выполнения этих опера-
ций.
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (простые случаи).
Сложение и вычитание величин различными способами.
Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и вычитания при изменении одного и 
двух компонентов этих действий.
Умножение и деление
Умножение и деление многозначного числа на многозначное число.
Обобщение знаний о свойствах умножения и деления. Их формулировка и запись в общем виде.
Использование свойств умножения и деления для рационализации их выполнения.
Умножение и деление величин на натуральное число различными способами.
Деление величины на величину.
Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и деления при изменении одного и 
двух компонентов.
Изучение элементов алгебры (15 ч.)
Выражения с двумя и более переменными. Чтение, запись, определение значений.
Свойства равенств и их использование для решения уравнений.
Уравнения, содержащие неизвестное в обеих частях. Решение таких уравнений.
Изучение элементов геометрии (10).
Свойства диагонали прямоугольника.
Определение площади прямоугольного прямоугольника.
Формула площади прямоугольника.
Определение площади произвольного прямоугольника разными способами.
Построение с помощью циркуля точки, удаленной на данные расстояния от концов данного отрезка.
Изучение величин (28 ч.)
Понятие об объеме. Измерение объема произвольными мерками.
Общепринятые  меры  измерения  объема.  Соотношения  между  ними.Определение  объема  прямо-
угольной призмы по трем ее измерениям, а также по площади и высоте.
Метрическая система мер, ее связь с десятичной системой счисления.
Перевод всех изученных величин из одной меры в другую.
Работа с задачами (в течение года)
Продолжение всех линий работ, их обобщение.
Сравнение задач, их классификация.
Задачи с неопределенным условием.
Преобразование задач в более простые и более сложные.
Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решение.
Сравнение арифметического и алгебраического методов решения.
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Решение задач разного уровня с использованием всех изученных действий.
Требования к уровню подготовки обучающихся к концу четвертого класса

По разделу «Изучение чисел»
Обучающиеся должны

• иметь представление:
- о принципах построения десятичной позиционной системы счисления;
- о точных и приближённых числах и источниках их возникновения;
- о целых числах, их математическом смысле, связи с натуральными числами и расположении этих 
чисел на координатной прямой;

• уметь:
- читать и записывать любое натуральное число в пределах класса миллионов;
- определять место каждого из них в натуральном ряду;
- устанавливать отношения между любыми изученными натуральными числами и записывать эти от-
ношения при помощи знаков;
- читать и записывать дробные числа, числитель и знаменатель которых не выходит за пределы изу-
ченных натуральных чисел;
- сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями и разными числителями и с равными числителя-
ми, но различными знаменателями.
По разделу «Изучение действий»
Обучающиеся должны

• иметь представление:
- об умножении дроби на натуральное число;

• знать:
- названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции, законы и свойства 
изученных действий;
- таблицы сложения и умножения;
- особые случаи сложения, вычитания, умножения и деления;
- порядок выполнения действий в сложных выражениях без скобок и со скобками;
- изменение результатов действий при изменении их компонентов;

• уметь:
- выполнять сложение и вычитание многозначных чисел;
- выполнять умножение и деление многозначного числа на однозначное и многозначное число;
- находить значения сложных выражений, содержащих 3-5 действий;
- выполнять изученные действия с величинами.
По разделу «Изучение элементов алгебры»
Обучающиеся должны

• иметь представление:
- об основных свойствах равенств;

• уметь:
- решать уравнения, требующие 1-4 тождественных преобразований.
По разделу «Изучение элементов геометрии»
Обучающиеся должны

• иметь представление:
- об объеме, способах его определения и единицах измерения;

• знать:
- свойства сторон и углов прямоугольника и его частного случая – квадрата;
- свойство радиусов одной окружности и соотношение между радиусом и диаметром;

• уметь:
- чертить изученные геометрические фигуры при помощи линейки и обозначать их буквами ла-
тинского алфавита.
По разделу «Изучение величин»
Обучающиеся должны

• иметь представление:
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- о связи метрических мер измерения величин с десятичной системой счисления;
- об особенностях построения системы мер времени;

• знать:
- единицы измерения длины, площади, массы, времени и соотношения между ними;
- формулы определения площади прямоугольника S = a ∙ b, треугольника S = 1/ 2 a ∙ b, объема прямой 
четырёхугольной призмы V = abb и произвольной прямой призмы  V = Sосн. ∙ b;

• уметь:
- чертить изученные геометрические фигуры при помощи линейки и обозначать их буквами ла-
тинского алфавита;
- измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной линейки;
- находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника, использовать рациональный 
способ решения в допускающих это ситуациях;
- определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира;
- определять площадь прямоугольника, используя соответствующую формулу;
- определять объём прямой четырехугольной призмы, используя соответствующие формулы  V = 
abb, и произвольной прямой призмы Sосн. ∙ b;
- определять объём прямоугольного параллелепипеда, используя соответствующую формулу;
- выражать изученные величины, используя разные меры их измерения.
По разделу «Работа с задачами»
Обучающиеся должны

• иметь представление:
- о различных способах краткой записи задачи;
- о различных способах оформления решения задачи;
- о рациональных и нерациональных способах решения задачи;
- об алгебраическом способе решения задачи;
- о возможности классификации задач по заложенным в них отношениям;
- о задачах, имеющих не одно решение;

• знать:
- структуру текстовой задачи;
- условные обозначения, используемые в краткой записи задач;

• уметь:
- определять, является ли текст задачей;
- преобразовывать текст, не являющийся задачей, в задачу;
Выделять составляющие задачу элементы независимо от сложности её построения;
- устанавливать идентичность задач, данных в разных формулировках, заменить сложную формули-
ровку простой;
- проанализировать задачу, начиная от её вопроса, установить количество и порядок действий, необ-
ходимых для её решения, обосновать выбор действий;
- записывать решение задачи по действиям с вопросами или пояснениями, а также сложными выра-
жением (сложность задач 2-4 действия).

Обязательный базовый минимум
• устанавливать связи, понимать зависимости:

- между величинами – скоростью, временем и длиной пути при равномерном движении; ценой, коли-
чеством и стоимостью товара;

• решать практические задачи:
- читать и записывать цифрами в десятичной системе счисления натуральные числа в пределах мил-
лиона и называть их в порядке возрастания и убывания;
- сравнивать целые неотрицательные числа в пределах миллиона;
- сравнивать длину, массу, время, площадь;
- выполнять сложение и вычитание многозначных чисел и умножение и деление многозначных чисел 
на двузначное число в пределах миллиона;
- соотносить единицы длины – 1 км = 1000 м, времени – 1 мин = 60 с, массы – 1 кг = 1000 г, 1 т = 
1000 кг;
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- решать текстовые задачи в 2-3 действия.

Окружающий мир.
I. Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стан-
дарта начального общего образования и примерной программы системы Л.В.Занкова, для преподава-
ния в четырехлетней начальной школе в общеобразовательных классах. 
    Курс "Мы и окружающий мир" разработан в соответствии с психолого-педагогическими основами 
системы  обучения,  нацеленной  на  достижение  оптимального  общего  развития  школьников  (Л.В. 
Занкова). Это интегрированный курс, который предусматривает обучение детей в четырехлетней на-
чальной школе.
Представление целостной широкой картины мира с ее внутренними взаимосвязями между различны-
ми областями знания является ключевым требованием системы общего развития школьников. Этому 
требованию в наибольшей мере может соответствовать именно интегрированный курс, содержание 
которого составляют материалы из астрономии, географии, биологии, истории в их единстве и взаи-
мопроникновении, то есть то, из чего на данном этапе развития школьника складывается его пред-
ставление об окружающем мире.
     Так, начальные представления о космосе служат базой для понимания процессов, происходящих в 
природе Земли. В свою очередь неживая и живая природа - это та среда, в которой развивается исто-
рия человечества, а человек своей деятельностью изменяет природу Земли. Исключение какого-либо 
звена из этой цепочки нарушает ход развития современной жизни и, соответственно, логику учебно-
го курса. Единство неживой и живой природы, роль развития человека и общества на разных этапах 
истории и постепенное высвобождение человека из-под власти природы, наконец, вмешательство че-
ловека в природу - такие взаимозависимости прослеживаются от первого к четвертому классу. В пер-
вом классе она дана в самом общем виде, курс носит пропедевтический характер, но в нем уже зало-
жен исторический подход к рассматриваемым явлениям.
     Этот подход к развитию содержания сохраняется и во втором классе, в котором на первый план 
выступает неживая и живая природа и методы познания мира. В третьем и четвертом классах на пер-
вый план выходят знания о человеке и человеческом обществе. От класса к классу в историческом 
плане прослеживается, как постепенно человек преодолевал свою зависимость от стихийных природ-
ных сил и усиливал свое влияние на природу. Возникновение экологических проблем связано с опре-
деленным этапом развития человеческого общества и очень ясно показывает реально существующие 
зависимости, с одной стороны, человека от природы, с другой, - природы от человека.
     Программа построена по принципу "дифференциации, то есть расчленения целого на многооб-
разные формы и ступени, возникновение различий в процессе движения содержания" (Л.В. Занков. 
Обучение и развитие. С. 101). В соответствии с этим принципом отбор содержания предмета осуще-
ствляется на основе сочетания мироведения и краеведения. Мироведческий подход позволяет рас-
крыть широкое разнообразие современного мира, его единство и целостность, тогда как краеведение 
на основании сравнения далекого и близкого конкретизирует это далекое, воображаемое, приближая 
его к опыту детей.
     Таким образом, с первого класса постоянно увеличивается количество и уровень рассматривае-
мых ребенком связей, постепенно они образуют, по выражению Л.В. Занкова, все более и более гу-
стую сетку.  Предметами осмысления учеников становятся вечное движение, изменчивость самого 
мира и представлений о нем человека, долгий и трудный процесс познания законов и явлений приро-
ды, методы исследования и формы выражения этих представлений.
     В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и практического содержания в их 
историческом развитии. Все естественные науки выросли из человеческой практики. Чтобы выжить, 
человек вынужден был приспосабливаться к местным условиям. При этом у них возникало много во-
просов: почему сменяется день и ночь, почему идет снег и дождь, почему бывает холодно и тепло, 
почему разнообразен растительный и животный мир Земли, почему так отличается в других странах 
жизнь людей и их культура и т.д. Постепенно человек накапливал достаточно знаний, чтобы отве-
тить на возникающие вопросы.
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     Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении окружающего мира реализует-
ся в ходе раскрытия в содержании следующих линий:
1) развитие научных знаний разного уровня обобщения (мироведческих, страноведческих и краевед-
ческих);
2) история открытия и познания природы Земли;
3) развитие человека и человеческого общества;
4) сведения о людях, открывших и открывающих знания о мире.
     При раскрытии содержания используется прием контраста:
сопоставляются противоположные по своим признакам объекты природы, одни и те же объекты при-
роды в разное время года и суток, в разных частях Земли, сопоставляется Россия с другими страна-
ми, прошлое и настоящее природы и человека.
     Широкая содержательная область, которая представлена в учебниках "Мы и окружающий мир", 
дает возможность каждому ребенку найти сферу своих интересов.      Учитель может ограничиться 
предусмотренным органами образования минимумом содержания или его расширить с учетом воз-
можностей класса и отдельных учеников.
     Богатое содержание - не единственное условие общего развития школьников. Важно, чтобы это 
содержание добывалось ими в процессе самостоятельной деятельности либо индивидуально, либо в 
группе. В программе курса выделены виды связей между различными компонентами окружающего 
мира, а также общеучебные умения, которые предполагают возможность активно и творчески опери-
ровать имеющимися знаниями.
     Погружение в широкую природную и общественную среду активизирует эмоционально-чувствен-
ную сферу детей, пробуждает у них интерес к своей Земле и родному краю, к людям Земли и их про-
шлому, к своей семье, чувство сопричастности к тому, что происходит в нашем общем доме.
     Таким образом, всеми своими средствами курс создает условия для общего развития школьников.
     Учебный курс "Мы и окружающий мир" призван решать в системе общего развития учащихся 
следующие задачи:
• на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию объективно существующих 
связей и зависимостей между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и много-
мерное(tm) окружающего мира, его противоречивости;
• в ходе решения первой задачи развивать историческое мышление, формировать экологическую гра-
мотность;
•  формировать  умения:  воспринимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  ориентироваться  в  про-
странстве и времени, добывать информацию в соответствующей литературе, пользоваться справоч-
никами, самостоятельно проводить опыты, наблюдения, практические работы, делать обобщения и 
выводы;
• воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; на ознакоми-
тельном уровне представить науки, помогающие познавать окружающий мир.     

II. Содержание образования
1-Й КЛАСС(66 часов) 
Окружающий мир: природа, общество, труд (1 ч.) 
Природа (11 ч.) 
Необъятность и изменчивость природы. Природа - источник познания.
Вселенная - это Космос. Звезды, планеты. Солнце - звезда. Земля как планета. Луна - спутник Земли. 
Вращение Земли вокруг собственной оси и вокруг Солнца.
Свет, тепло, вода, воздух - условия, необходимые для жизни на Земле.
Разнообразие природы Земли, ее изменчивость (на примере России). Неживая, живая природа. При-
знаки живой природы. Растения, строение растения. Деревья, кустарники, травы. Животные. Разно-
образие растений и животных.
Природа и человек. Красота природы и народные праздники.
Практические работы и экскурсии. Знакомство с природой родного края, наблюдение явлений при-
роды и изменений, происходящих в природе, наблюдения на комнатными растениями и их движени-
ем.
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Развитие Земли (5 ч.)
Общее представление об этапах развития планеты Земля. Ознакомление с глобусом - моделью Земли 
и с географической картой. Экватор, Северное и Южное полушария, полюсы. Материки и океаны. 
Тепловые пояса.
Зарождение жизни в воде. Выход жизни на сушу. Совершенствование наземных форм жизни. Срав-
нение древних и современных форм жизни.
Становление человека (4 ч.)
Древнейшие люди - собиратели растений. Изменения, происходившие с древним человеком. Человек 
- охотник. Кочевники и земледельцы.
Окультуривание растений и одомашнивание животных. Науки, изучающие историю Земли. Общее 
представление об археологии, палеонтологии, истории.
Возможны экскурсии в краеведческий, палеонтологический, исторический музеи, по историческим 
местам родного края.
Кто такие "Мы" (9 ч.)
Современное человечество. Его разнообразие по возрасту, по характеру труда, по расам, националь-
ностям. Семья. Родословная. Происхождение имен и фамилий. Совместный труд и отдых. Особенно-
сти жизни людей в разных природных условиях, в разных государствах.
Страна, где мы живем (область, город, село). Эпизоды из истории России.
Взаимоотношения  людей разного  возраста.  Правила  поведения  в  обществе,  в  школе,  в  театре,  в 
транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное отношение к вещам и окружающей 
природе.
Изменение человеком облика Земли. Последствия этой деятельности для человечества и природы 
всей Земли. Знакомство с Красной книгой. Ответственность людей за будущее Земли. Отдых (игры, 
искусство, спорт, путешествия). Как осуществляются связи между людьми на планете: почта, транс-
порт, телефон, радио, телевизор.
Экскурсии. Знакомство с производственной деятельностью на ближайшем промышленном предприя-
тии, на ферме.
С целью наиболее полного раскрытия возможностей курса "Мы и окружающий мир" для общего раз-
вития школьников рекомендуется в 1-м и 2-м классах использовать дополнительно 1 час в неделю из 
школьного регионального компонента
2-Й КЛАСС(34 часа) 
Общий взгляд на Землю ( 3 ч.) 
Связь прошлого с настоящим. Россия - Родина космонавтики. Значение космонавтики для изучения 
Земли. Искусственные спутники Земли. Материки и части света. Океаны. Человек и океаны.
Как изучают окружающий мир (4 ч.)
Органы чувств человека. Язык науки. Наблюдения, рассуждения, обобщения. Инструменты и прибо-
ры. Назначение и устройство термометра.
Что изучают в окружающем мире: тела и вещества (три состояния вещества в природе - твердое, 
жидкое, газообразное, их основные свойства), явления природы, человека и человеческое общество.
Экология - наука о взаимосвязи природы и человека.
Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объектов окружающего мира 
и их свойств. Определение свойств веществ, находящихся в твердом, жидком и газообразном состоя-
нии. Знакомство с лупой, микроскопом, термометром.
Астрономия (3 ч.)
Закономерность небесных явлений. Звезды, созвездия, Полярная звезда. Солнце - звезда. Планеты. 
Луна - спутник Земли. Астрономия и время: год, месяц, неделя, сутки.
Возможны экскурсии в Планетарий.
Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изменением длины тени от предметов в течение 
светового дня.
География (5 ч.)
Строение Земли. Географическая оболочка - область жизни. Форма Земли.
Ориентирование. Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и местным призна-
кам. Горизонт, стороны горизонта. Компас, его назначение и устройство.
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Глобус и географическая карта. Основные формы земной поверхности: равнина, горы. Изучение ре-
льефа и ландшафта родного края.
Практические работы. Ориентирование на местности относительно собственного тела, по Солнцу, 
компасу и местным признакам. Определение на глобусе и карте изучаемых объектов.
Наблюдения за погодой, фиксация признаков погоды при помощи условных знаков.
Взаимодействие сил природы (10 ч.)
Влияние Солнца на сушу.
Причины образования тепловых поясов Земли и смены времен года.
Вода. Вода на Земле. Водоемы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоемы искусствен-
ные - пруд, водохранилище, каналы. Три состояния воды: жидкое, твердое, газообразное. Вода в ат-
мосфере. Снег,  лед. Свойства воды: бесцветность,  отсутствие запаха и вкуса,  прозрачность,  теку-
честь. Вода - растворитель. Очистка воды от примесей фильтрованием. Подземные воды. Гейзеры. 
Минеральные источники. Образование пещер. Вода - одно из условий жизни на земле.
Воздух. Состав воздуха. Его свойства: прозрачность, отсутствие цвета, запаха и вкуса, низкая тепло-
проводность, сжимаемость, упругость. Как образуются ветры. Разнообразие ветров. Значение возду-
ха для растений, животных и человека.
Взаимосвязи и взаимозависимости между живой и неживой природой. Круговорот воды в природе. 
Внутренние силы Земли:
вулканы и землетрясения. Изменение рельефа Земли под воздействием Солнца, воды, ветра и дея-
тельности человека.
Охрана суши, воды и воздуха от загрязнения вредными веществами.
Практические работы. Определение свойств воздуха и воды;
измерение температуры воздуха и воды; растворение в воде веществ, фильтрование. Определение с 
помощью флюгера направления ветра.
Экскурсия к водоему. Наблюдения за состоянием водоема в разное время года. Ознакомление с эко-
логическим состоянием своей местности.
Биология (8 ч.)
Царства живой природы: растения, грибы, животные, бактерии.
Многообразие растений и их роль в жизни человека. Классификация растений: водоросли, мхи, ли-
шайники, папоротники, хвойные, цветковые. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культур-
ные растения. Овощи и фрукты. Части растений, которые мы едим. Плоды и корнеплоды. Зерновые 
культуры: пшеница, овес, рожь. Условия, необходимые для жизни растений.
Животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие; их разнооб-
разие. Дикие и домашние животные. Взаимосвязь растений и животных.
Грибы - съедобные и ядовитые. Разнообразие грибов и их строение.
Бактерии, их роль в жизни живой природы и человека. Защита от вредных бактерий. Гигиена тела и 
жилища.
От копья до компьютера (1 ч.)
Практические работы. Проращивание семян; наблюдение и уход за комнатными растениями, за жи-
вотными в уголке живой природы; работы с коллекциями животных и гербарными экземплярами 
растений; рассматривание и классификация плодов и семян; рассматривание строения плода и корне-
плода.
Экскурсии в природу, возможны экскурсии в зоопарк, в ботанический сад.
3-Й КЛАСС(68 часов)
Природные условия Земли (7ч.) 
Особенности планеты Земля (актуализация знаний предыдущих лет обучения).
Понятия "погода" и "климат". Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, 
атмосферные осадки,  наличие  облаков.  Народные приметы погоды.  Причины различий климатов 
Земли: количество тепла и влаги, близость к океану, особенности ветров и рельефа местности.
Что такое почва. Общая характеристика природных зон Земли (ледяная зона, зоны тундры, лесов, 
степей, пустынь). Приспособленность организмов к условиям окружающей среды. 
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Практические работы. Нахождение на физической карте мира материков, океанов, тепловых поясов. 
Фиксация показателей погоды и ее изменений в местности, где находится школа. Определение соста-
ва почвы. Ориентирование на карте природных зон Земли.
Древнейшее человечество (13 ч.)
Природа жаркого пояса (на примере Африки). Географическое положение Африки. Климат и при-
родные зоны: экваториальный и тропический леса, саванна, пустыни, средиземноморская природная 
зона.
Человек в жарком поясе. Расселение людей на Земле. Начало земледелия и скотоводства. Государ-
ства Древнего Востока, Древняя Греция, Древний Рим.
Расширение знаний о мире: путешествия, торговля, завоевания.
Вклад народов древнего мира в развитие цивилизации. Их духовная жизнь.
Лента времени.
Практические работы. Ориентирование на исторических картах, приведенных в учебнике, на физиче-
ской карте и карте природных зон мира; работа с коллекциями, гербарными экземплярами.
Возможны экскурсии в зоопарк, в ботанический сад.
Средние века (18 ч.)
Природа умеренного климата. Географическое положение Европы: сухопутные и морские границы, 
особенности рельефа, наиболее крупные реки и озера, острова и полуострова. Единство рельефа, рас-
тительности, животного мира и почвы в полупустыне, в степях и в лесостепях, в широколиственном 
и смешанном лесах. Зависимость жизни и занятий населения в степной и лесной зонах от сезонных 
изменений в  природе.  Сезонные изменения  в  широколиственном  и  смешанном  лесах.  Ярусность 
леса. Листопад. Перелетные и зимующие птицы. Осень - пора созревания плодов. Сравнение природ-
ных условий лесной и степной зон. Меры по сохранению почв.
Европа в средние века. Кто такие европейцы. Великое переселение народов. Земли восточных сла-
вян. Днепр, Волга, Дон - международные торговые пути. Путь "из варяг в греки". Духовная жизнь 
славян.
Образование Великого Киевского княжества. Первые русские князья. Принятие Русью христианства. 
Культура:  устное народное творчество, письменность, материальная культура. Натуральное хозяй-
ство на Руси. Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. Распад Киевской Руси на 
отдельные княжества. Ордынское нашествие. Борьба русского народа против хана Батыя. Наступле-
ние на Русь с Запада. Александр Невский и Ледовое побоище.
Практические  работы.  Ориентирование  на  карте  природных  зон  России;  работа  с  натуральными 
объектами, коллекциями, гербарными экземплярами природы степной зоны и зоны широколиствен-
ных и смешанных лесов; моделирование вариантов вмешательства человека в природу степей, леса и 
их последствия; подбор загадок, пословиц и поговорок на темы о природе и хозяйственной жизни на-
рода.
Возможны экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в заповедник или заказник.
Образование Московского государства (10 ч.)
Географическое положение Москвы. Законы лесной жизни. Светолюбивые и теневыносливые расте-
ния. Природные сообщества лес, луг, озеро, болото их значение. Сезонные изменения в раститель-
ном и животном мире сообществ (на примере водоема).
Объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Московское 
царство при Иване Грозном.
Русские землепроходцы. "Хождение за три моря" Афанасия Никитина. Сравнение лесной зоны евро-
пейской части России с тропической лесной зоной Индии.
Культура Руси в 13-17 веках. Летописи, зодчество ( Московский кремль, Покровский собор - Храм 
Василия Блаженного), иконопись (Андрей Рублев), книгопечатание (Иван Федоров), "Домострой" - 
выражение этических норм русского народа.
Практические работы. Ориентирование на физической карте мира, на исторических картах; составле-
ние цепей питания; моделирование вариантов вмешательства человека в природные сообщества и их 
последствия.
Возможны экскурсии в лес, к озеру, реке или к болоту.
Европа в 14-18 веках (10 ч.)
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Расширение торговых связей, рост городов, развитие промышленности. Эпоха Великих географиче-
ских открытий.  X. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан. Особенности природы открытых земель, 
быта и культуры их народов.
Научная жизнь Европы. Николай Коперник и создание гелиоцентрической системы мира. Карта - ле-
генда карты, условные обозначения, система координат, масштаб.
Условия быта в Европе. Массовые эпидемии и борьба с ними.
Практические  работы.  Определение  координат  географических  объектов,  сравнение  карт  разных 
масштабов; рассматривание под микроскопом микроорганизмов в капле воды.
Возможна экскурсия в Планетарий.
Московское государство в 17 веке (9 ч.)
Защита Отечества от иноземных захватчиков. Д. Пожарский, К. Минин. Восстановление и развитие 
страны.
Расширение пределов страны. Поход Ермака и присоединение Сибири. Тайга. Особенности природы 
Севера: зона тундры и ледяная зона. Коренное население Сибири.
Канун петровских реформ (1 ч.)
Экскурсии в природу с целью изучения рельефа, почв, природных сообществ родного края; возмож-
ны экскурсии в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей прикладного искусства.
Краеведение. Родной край в изучаемый исторический период: географическое положение, террито-
риальная  принадлежность,  коренное  население,  особенности  хозяйственной деятельности,  быта и 
культуры.
4-Й КЛАСС(68 часов)
Российская империя в 18 веке (12 ч.)
Петр I. Преобразование государственного устройства, реорганизация армии, создание морского фло-
та. Перенос столицы из Москвы в Петербург. Достопримечательности Петербурга.
Развитие промышленности, науки. Урал - центр российской промышленности. Разработка полезных 
ископаемых. Горные породы и минералы (мел, песчаник, мрамор, соль, металлические руды, извест-
няк, гранит). Уральские самоцветы. Происхождение полезных ископаемых, их свойства (на примере 
гранита и известняка). Народные промыслы: ткачество, вышивки, резьба по дереву, кости, камню.
Освоение  новых  сельскохозяйственных  культур.  Народная  медицина.  Русские  бани,  аптекарские 
сады, лекарственные растения.
Россия после Петра - ее новые границы. Авторитет России в Европе.
Научные и географические открытия. М.В. Ломоносов - основоположник русской науки. Открытие 
Московского университета. Великие Северные экспедиции.
Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов.
Русская культура 18 века: появление первых газет, театра; школьное образование.
Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых (гранита и известняка), 
работа с гербарными экземплярами лекарственных растений.
Россия в 19 веке (11ч.)
Россия в период наполеоновских войн.
Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Бородинская битва. Изгнание французов из России.
Отмена крепостного права.
Русские путешественники XIX века. Первое кругосветное плавание русских моряков. Открытие Ан-
тарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым. Природные особенности этого континента. Арк-
тика и Антарктида.
Путешествия Н. М. Пржевальского, В. К. Арсеньева, Н.Н. Миклухо-Маклая. Особенности природы, 
жизни и истории народов Дальнего Востока.
Жизнь и быт народов России. Русская культура: литература, музыка, зодчество, живопись, образова-
ние.
Развитие мировой науки в 19 веке (14 ч.)

Обзор научных и географических открытий: Ч. Дарвин, К.А. Тимирязев, И.П. Павлов.
Человек - часть природы. Знания об организме человека. Отличия человека от животных. Костно-
мышечная система. Первая помощь при переломах. Кожа. Правила гигиены кожи. Органы дыхания. 
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Болезни дыхательных путей и их профилактика. Органы пищеварения. Правильное питание и здоро-
вье. Гигиена ротовой полости и зубов. Органы кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. 
Выделительная система и ее значение для организма. Нервная система и органы чувств. Охрана здо-
ровья. Правила здорового образа жизни: гигиена, правильное питание, режим труда и отдыха, физ-
культура и спорт. Полезные и вредные привычки.
Практические  работы.  Составление  режима  дня,  оказание  первой  помощи  при  легких  травмах, 
подсчет ударов пульса в спокойном состоянии и после физических упражнений, определение своего 
роста и веса.
Возможны экскурсии в Политехнический, Зоологический музеи, в Дендрарий.
Россия с начала 20 века до 1941 г. (8 ч.)
Первая мировая война. Октябрьский переворот и гражданская война 1918-1920 годов. Образование 
СССР.
Освоение Северного морского пути. Открытие К.Э. Циолковским возможности космических поле-
тов.
Великая Отечественная война (4ч.)
Борьба советского народа против фашистской Германии.  Послевоенное восстановление хозяйства 
страны.
Практическая работа. Сбор материала о судьбе края в период Великой Отечественной войны и о ее 
участниках.
Экскурсия в Краеведческий музей в отдел "Великая Отечественная война".
СССР после Великой Отечественной войны (11 ч.)
Развитие науки и промышленности: машиностроение, прорыв в Космос, строительство гидроэлек-
тростанций, атомных станций, компьютеризация.
Полезные ископаемые,  их добыча и использование.  Сельское хозяйство.  Растениеводство,  его от-
расли: полеводство, овощеводство, цветоводство. Выведение культурных сортов растений. Животно-
водство: разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство. 
Выведение  новых  пород  животных.  Особенности  сельского  хозяйства  родного  края.  Отношения 
между городом и селом. План местности, условные обозначения, масштаб. Правила безопасного по-
ведения в повседневной жизни ( в быту, на улице, на отдыхе).
Экологические проблемы мира, России и вашей местности. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на окружающую природу. Экологические катастрофы.
Обучение человека в школе как продолжение его развития. Влияние природы на творчество челове-
ка, его эмоциональное и нравственное воспитание.
Современная культура. Культура общения, этические правила.
Практическая  работа.  Составление  плана  школьного  участка,  при  возможности  -  садового  или 
приусадебного участков. Моделирование разных ситуаций в быту, на улице, на отдыхе, определение 
путей их разрешения.
Экскурсии на промышленное или сельскохозяйственное предприятие.
Россия после 1991 года (8 ч.)
Современная карта России. Государства, с которыми она граничит. Москва - столица государства, ее 
достопримечательности.  Государственное  устройство:  Президент,  Федеральное  Собрание,  Прави-
тельство. Государственная символика. Конституция - основной закон России. Права и обязанности 
человека. Права и обязанности ребенка. Основные государственные праздники. Россия - многонаци-
ональное государство, уважение к культуре, языку, истории народов России (на примере своего и со-
седнего народа).
Краеведение. Родной край в изучаемый исторический период (19 -20 вв.): географическое положе-
ние, коренное население, природные сообщества данной природной зоны, особенности хозяйствен-
ной деятельности, быта и культуры.

III. Требования к уровню подготовки учащихся к концу первого года обучения
Иметь представление о следующих связях в рамках изученного материала:
Между живой и неживой природой;
Между деятельностью человека и состоянием природы;

195



Между представителями разных поколений в семье, школе, в ближайшем окружении.
Владеть общеучебными умениями:
Уметь слушать и отвечать на заданный вопрос;
Уметь ориентироваться в учебнике;
Различать заданные объекты по названным признакам.
Иметь представление о следующих явлениях и объектах:
О непрерывном развитии мира и его изменчивости;
О значении Солнца для жизни на Земле;
О живой и неживой природе;
О разнообразии природы России.
Знать:
Компоненты окружающего мира (природа, человек, сделанное или придуманное человеком);
Основные части растений;
Родственные связи в семье;
Правила поведения в общественных местах и на улице;
Правила вежливого общения (приветствия, прощания с разными людьми по возрасту и родству).
Уметь:
Различать объекты природы и объекты, созданные человеком;
Различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры;
Различать растения - деревья, кустарники, травы, приводить примеры;
Приводить примеры животных;
Использовать в общении правила вежливости.

Требования к уровню подготовки учащихся к концу второго года обучения
Устанавливать связи:
Между компонентами неживой природы и живыми организмами;
Между растениями и животными;
Между деятельностью человека и природой.
Владеть общеучебными умениями (в рамках изученного):
Доказывать  (устно)  высказываемые  утверждения  Описывать  (устно)  объекты  (явления)  природы; 
Пользоваться учебной и дополнительной литературой.
Иметь представление о следующих явлениях:
О природных явлениях и стихийных бедствиях на Земле;
О науках, изучающих мир.
Знать:
Что такое вещество и тело Что Земля - планета, Солнце - звезда, Луна - спутник Земли;
Названия материков и частей света, океанов;
Что такое горизонт, линия горизонта, стороны горизонта;
Устройство компаса и правила пользования им;
Три состояния воды. Основные свойства воды и воздуха. Причины круговорота воды в природе;
Царства живой природы: растения, животные, грибы, бактерии;
Условия, необходимые для жизни растений и животных;
Особенности рельефа, погоды, растительного и животного мира своей местности;
Правила поведения в природе и меры ее охраны.
Уметь:
Ориентироваться на местности относительно своего тела;
Определять стороны горизонта по компасу, по природным приметам;
Показывать на карте и глобусе основные формы поверхности и водоемы;
Измерять температуру воды, воздуха и своего тела;
Различать мхи, папоротники, хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; диких и до-
машних животных;
Ухаживать за комнатными растениями, помогать животным в зимний период времени;
Выполнять правила личной гигиены.
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Школьникам, обучающимся по данной программе, предоставляется возможность овладеть следую-
щими дополнительными умениями и знаниями:
Осуществлять группировку объектов окружающего мира по самостоятельно выделенным признакам 
(при указании количества групп);
Подводить  объект (явление)  под понятия  разного  уровня  обобщения  (природа,  живая -  неживая, 
классы животных, группы растений).

Требования к уровню подготовки учащихся к концу третьего года обучения
Устанавливать связи:
Внутри природных сообществ: между растениями и животными, между разными группами живот-
ных;
Между деятельностью человека и условиями его жизни в разных природных зонах;
Между условиями жизни человека в разных природных зонах и устройством его быта (строения, оде-
жда, питание).
Владеть общеучебными умениями (в рамках изученного):
Проводить наблюдения за природой родного края ( на примере одного из сообществ);
Оценивать устное высказывание одноклассников по его соответствию обсуждаемой теме, полноте и 
доказательности;
Уметь выделить главное в письменном тексте.
Знать:
Состав и свойства почвы;
Характерные признаки сезонов года родного края;
Названия основных сообществ ( лес, луг, водоем);
Названия и отличительные признаки наиболее распространенных в родном крае растений и живот-
ных;
Названия и отличительные признаки особо охраняемых в данной местности растений и животных;
Особенности природы своего края;
Правила поведения в природе;
Имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период): князья Владимир 
и Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий Донской, царь Иван Грозный, князь Д. Пожарский 
и К. Минин.
Уметь:
Понимать условный язык карт и планов, пользоваться масштабом;
Находить на физической карте России природные зоны;
Характеризовать природные зоны и природные сообщества России;
Узнавать в окружающем мире изученные растения: мхи, папоротники, хвойные, цветковые;
Приводить примеры растений и животных природных зон и природных сообществ (2-3 объекта);
Фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; составлять устную характери-
стику погоды выбранных дней.
Школьникам, обучающимся по данной программе, предоставляется возможность овладеть следую-
щими дополнительными умениями и знаниями:
Осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно выделенным призна-
кам (при указании и без указания количества групп).
Иметь представление об истории человека в древние времена.
Знать имена исторических лиц древности: Аристотель, Александр Македонский; имена зарубежных 
ученых и путешественников: Ф. Магеллан, Х. Колумб, Н. Коперник, И. Ньютон.
Иметь представление об истории родного края.

Требования к уровню подготовки учащихся по результатам обучения в 4 классе
Устанавливать связи:
Между деятельностью человека и природой;
Между городом и деревней;
Между промышленностью и сельским хозяйством.
Владеть общеучебными умениями (в рамках изученного):
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Достаточно полно и доказательно строить устное высказывание, в письменном тексте выделять глав-
ное, составлять план;
Пользоваться учебной и дополнительной литературой.
Знать:
Некоторые правила предупреждения травм;
Нормы здорового образа жизни;
Полезные ископаемые и их значение в хозяйстве;
Основные этапы истории России;
Государственную символику;
Даты важнейших событий в истории Отечества и государственные праздники;
Народы, населяющие Россию (не менее трех);
Название Основного закона страны;
Имена выдающихся исторических, научных, культурных деятелей и путешественников России;
Достопримечательности родного края.
Уметь:
Находить на физической карте изучаемый объект;
Различать полезные ископаемые (не менее трех);
Иметь навыки самообслуживания, соблюдать правила безопасности в быту;
Соблюдать правила предупреждения простудных инфекционных заболеваний;
Оказывать простейшую доврачебную помощь при порезах, ушибах, солнечном ударе, обморожении, 
простуде;
Узнавать наиболее распространенные лекарственные растения родного края;
Соблюдать правила охраны природы;
Ориентироваться в социальной среде, пользоваться принятыми правилами общения;
Кратко характеризовать некоторые различия между людьми и свои индивидуальные особенности, 
ценить положительные поступки окружающих;
Определять последовательность исторических событий;
Соотносить год с веком;
Называть выдающиеся памятники истории и культуры России (Кремль, памятники А.С. Пушкину, 
Петру I).
Школьникам, обучающимся по данной программе предоставляется возможность овладеть следую-
щими дополнительными умениями и знаниями:
Уметь осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно выделенным 
признакам
Систематизировать изученные в 1-4 классах естественнонаучные и исторические понятия
Знать названия наиболее крупных стран мира и их столиц.

Пояснительная записка по изобразительному искусству
Примерная  программа по изобразительному искусству на основе программы В. С. Кузина и др. 
Изобразительное искусство. 1-4. М.:  Просвещение, 2001  г., и с учётом стандарта начального об-
щего образования поизобразительному искусству.

Тематическое планирование по изобразительному искусству рассчитало на 34 часа (34 неде-
ли). Контрольные работы не предусмотрены. Домашние задания не задаются.

Используется учебник:
• Кузин, В. С, Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство. 3 класс. М: издательский дом 
«Дрофа», 2006.

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:
• овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навы-

ков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в 
области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;

• развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого вооб-
ражения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного,воспитание 
интереса и любви к искусству.
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В течение учебного года учащиеся должны получить начальные сведения:
• о деятельности художника (что может изобразить художник — предметы, людей,собы-

тия;  с  помощью  каких материалов  изображает художник — бумага,  холст,  картон,карандаш, 
кисть, краски и пр.);

• о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре;
• о  художественной росписи  по дереву  (Полхов-Майдан,  Городец),  по  фарфо-

ру(Гжель); о глиняной народной игрушке (Дымково); о вышивке;
• об основных цветах солнечного спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый,голу-

бой, синий, фиолетовый), о главных красках (красная, желтая, синяя);
• об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных пра-

вилах смешения главных красок для получения составных цветов (оранжевый — от смешива-
ния желтой и красной красок, зеленый — от смешивания желтой и синей, фиолетовый—от смешива-
ния красной и синей).

К концу учебного года учащиеся должны уметь:
— высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искус-

ства (что больше всею понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать художник);
— верно   и   выразительно   передавать   в   рисунке   простейшую   форму,   основные про-

порции, общее строение и цвет предметов;
— правильно сидеть за партой (столом), правильно держать лист бумаги, карандаш или кисть, 

свободно рисовать карандашом — без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не 
вращая при этом лист бумаги;

— правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими 
нужную поверхность (в пределах намеченного контура), менять направление мазков согласно 
форме;

— определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бума-
ги;

• передавать  в  рисунках  на темы  и  иллюстрациях  смысловую   связь  элементов 
композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного произведения;

• передавать в тематических рисунках пространственные соотношения: изображать осно-
вания более близких предметов на бумаге ниже, дальних — выше; изображать предметы, располо-
женные на первом плане, крупнее равных по размерам, но удаленных предметов;

• выполнять узоры в полосе,  квадрате,  круге из декоративно-обобщенных форм рас-
тительного мира, а также из геометрических форм;

• лепить простейшие объекты действительности (листья деревьев, предметы быта), жи-
вотных, фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по представлению;

— составлять простейшие аппликационные композиции из разных материалов.

Тематический план (по программе В.С.Кузина)
Декоративная работа (8 часов) Беседы об изобразительном искусстве (4 часа)
Рисование на темы (8 часов) Лепка (3 часа) 
Рисование с натуры (8 часов) Аппликация (3 часа)

Пояснительная записка
Программа рассчитана на 33 часа  в год (1 час в неделю). 

В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного искус-
ства на ступени начального образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной про-
грамме по изобразительному искусству. В ней также заложены возможности предусмотренного 
стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных свя-
зей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.
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В современных условиях развития системы народного образования с особой остротой 
встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих по-
зиций и нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. В этом 
деле важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное искусство, охватыва-
ющее целый комплекс художественно-эстетических отношений личности к окружающей дей-
ствительности.

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами ху-
дожественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 
ребенка.

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования направ-
лено на достижение следующих задач:

• развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию  произведения 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру;

• способствовать  освоению школьниками первичных знаний о мире пластических 
искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о фор-
мах их бытования в повседневном окружении ребенка;

• способствовать  овладению учащимися  умениями,  навыками,  способами художе-
ственной деятельности;

• воспитание эмоциональной  отзывчивости  и  культуры  восприятия  произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эсте-
тических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.

Новизна данной рабочей программы заключается в том, что, в отличие от ранее действовавшей 
программы В. С. Кузина «Изобразительное искусство. 1-4 классы» рабочая программа содержит в 
себе три раздела: «Мир изобразительных (пластических) искусств», «Художественный язык изоб-
разительного искусства», «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 
Рабочей программой по изобразительному искусству в 3 классе предусмотрены три основных 
вида  художественной деятельности.

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы на-
чальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, природоведение, что позволя-
ет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жиз-
нью. 

Особенности организации  художественной деятельности по направлениям  по предмету 
изобразительное искусство

Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). Рисование с нату-
ры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед школьниками объектов 
действительности, а также рисование их по памяти и по представлению карандашом, акварельными 
и гуашевыми красками, пером и кистью.

Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, иллюстрирова-
ние сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе предварительных 
целенаправленных наблюдений,  по воображению и сопровождается выполнением набросков и за-
рисовок с натуры. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамот-
ного  изображения  пропорций,  конструктивного  строения,  объема,  пространственного  положения, 
освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выра-
зительно выполнять рисунки.

Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн)  осуществляется в 
процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов офор-
мительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с 
произведениями народного декоративно-прикладного искусства.
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Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов 
– листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети начинают рисовать карандашом, а затем продолжают 
работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы народной росписи.

Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных худо-
жественных материалов и техник: графических карандашей, акварели, гуаши, пастели, цветных мел-
ков, цветной тонированной бумаги, ретуши, линогравюры и т.д.

Дизайн,  являясь  разновидностью художественного  творчества,  синтезом изобразительного, 
декоративно-прикладного,  конструкторского  искусства,  художественной  графики  и  черчения,  в 
современном мире определяет внешний вид построек, видов наземного воздушного и речного транс-
порта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и 
т.д.

Дизайн, в отличие от других  видов художественного творчества органично соединяет эстети-
ческое и трудовое воспитание, так как  это процесс создания вещи (от замысла до изготовления в ма-
териале).

 Дизайн вещей занимает в жизни детей важнейшее место, особенно в наше время, когда мир 
детей перенасыщен промышленной продукцией.

Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и изготов-
ленных самими детьми, которые особо ценятся ими, становятся         любимыми. В этом процессе 
учащиеся познают  радость созидания         и         приобретенного опыта, получают удовольствие от  
использования собственных изделий. Также этот процесс стимулирует художественные и         твор-
ческие         таланты.

Художественно-конструктивная деятельность  (бумагопластика, лепка). Лепка – вид худо-
жественного творчества, который развивает наблюдательность, воображение, эстетическое отноше-
ние  к  предметам  и  явлениям действительности.  На  занятиях  лепкой  у  школьников  формируется 
объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы, развивается чув-
ство цельности композиции.   

В содержание предмета входит эстетическое восприятие действительности  и искусства (уче-
ник - зритель), практическая художественно-творческая деятельность учащихся (ученик - художник). 
Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, 
раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информаци-
онного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт 
общения ребенка с произведениями искусства,  что позволяет вывести на передний план деятель-
ностное освоение изобразительного искусства.

В основе программы лежит тематический принцип планирования учебного материала, что от-
вечает задачам нравственного, трудового, эстетического и патриотического воспитания школьников, 
учитывает интересы детей, их возрастные особенности. 

Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий независимо от вида занятий 
(рисование с натуры, на тему, лепка, беседа по картинам художников, бумагопластика и т.д.), что 
позволяет более полно отразить в изобразительной деятельности времена года, более обстоятельно 
построить межпредметные связи с другими уроками, учесть возрастные особенности детей, их по-
знавательные и эстетические интересы. 

В процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее выдающихся произ-
ведениях отечественных и зарубежных художников, познакомиться с отличительными особенностя-
ми видов и жанров изобразительного искусства, сформировать представление о художественно-вы-
разительных средствах изобразительного искусства (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень 
и т.п.), получить простейшие теоретические основы  изобразительной грамоты. 

В первом классе дети знакомятся с различными доступными их возрасту видами изобрази-
тельного искусства. Используя лучшие образцы народного искусства и произведения мастеров, учи-
тель  воспитывает  у  них  интерес  и  способность  эстетически  воспринимать  картины,  скульптуры, 
предметы народного художественного творчества, иллюстрации в книгах, формирует основы эстети-
ческого вкуса детей, умение самостоятельно оценивать произведения искусства.
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Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует образовательной 
области «Искусство» обязательного минимума содержания начального общего образования и отра-
жает один из основных видов художественного творчества людей, эстетического осмысления ими 
действительности – изобразительное искусство. Посредством образного отражения предметов и яв-
лений действительности рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура помога-
ют детям с первых шагов обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в нём красоту, раз-
вивать свои художественные способности. Содержание программы предусматривает как эстетиче-
ское восприятие предметов действительности и произведений изобразительного искусства, так и не-
посредственно художественную деятельность.
Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:

 овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование на-
выков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностя-
ми работы в области декоративно-прикладного искусства, лепки и аппликации;

 развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 
воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания пре-
красного, воспитание интереса и любви к искусству.

       В соответствии с базисным учебным планом программа составлена из расчёта 1 час в неделю, 34 
часа в год. 

Основными разделами программы являются: «Рисование с натуры (рисунок, живопись)»,  
«Рисование на темы», «Декоративная работа», «Лепка», «Аппликация», «Беседы об изобразитель-
ном искусстве и красоте вокруг  нас».

Основные темы бесед:
 виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, декоративно-при-

кладное искусство) и архитектура;
 наша Родина – Россия – в произведениях изобразительного искусства;
 Москва в изобразительном искусстве;
 старинные города России в творчестве художников;
 тема материнской любви и нежности в творчестве художников;
 красота родной природы в творчестве русских художников («Порыв ветра, звук дождя, 

плеск воды и кисть художника», «Облака на рисунках и в живописи», «Красота моря в 
произведениях художников»);

 действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в изобразительном 
искусстве;

 красота народного декоративно-прикладного искусства, выразительные средства декора-
тивно-прикладного искусства; охрана исторических памятников народного искусства; 
орнаминты народов России;

 музеи России.

В течение учебного года учащиеся должны получить простейшие сведения о композиции, 
цвете, рисунке, приёмах декоративного изображения растительных форм и форм животного мира и 
усвоить:

o понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», «живописец», «гра-
фика», «график», «архитектура», «архитектор»;

o простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и 
тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и си-
не-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового;

o доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших 
центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, Пол-
хов-Майдан и т.д.);

o начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, Семёнова и 
Полхов-Майдана.
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К концу учебного года учащиеся должны уметь:
• выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась 

картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина);
• чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний;
• сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в 

рисунках с натуры и узорах;
• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет;
• выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом 

главное в рисунке;
• соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм);
• чувствовать и определять холодные и тёплые цвета;
• выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира;
• использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге;
• творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, 

обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении декора-
тивных ягод, трав;

• использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декора-
тивной композиции;

• расписывать готовые изделия согласно эскизу;
• применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек на уроках труда.

Учитывая возрастные особенности школьников,  их интересы,  решая задачи нравственного, 
трудового и эстетического воспитания. В основу календарно – тематического планирования уроков 
положен тематически – поурочный принцип: все темы уроков подчинены общей теме четверти:

 1 четверть «И снова осень к нм пришла»;
 2 четверть «В мире сказок»;
 3 четверть «Труд и отдых людей зимой и весной»;
 4 четверть «В каждом рисунке – солнце».

Для  выполнения  поставленных  учебно-воспитательных  задач  предусмотрены  следующие  
виды рисования - 33 часа:

 рисование с натуры (рисунок, живопись) – 10 часов;
 рисование на темы - 7 часов;
 декоративная работа – 7 часов;
 лепка – 3 часа;
 аппликация – 2 часа;
 беседа об  изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 4 часа.

Программа по изобразительному искусству для 1-4классов.
(Примерные  программы  начального  общего  образования.  Образовательная  область 
«Искусство».-М.: Дрофа, 2000)

Целью преподавания изобразительных (пластических) искусств (живопись, графика, скульптура, 
дизайн, архитектура, декоративно-прикладные искусства) является художественное образование и 
эстетическое воспитание, приобщение обучающихся к миру пластических искусств как неотъемлемой 
части духовной и материальной культуры, как эффективного средства формирования и развития лично-
сти.
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Задачи преподавания изобразительных (пластических) искусств:
• воспитание интереса ко всем видам пластических искусств: изобразительным, декора
тивно-прикладным, архитектуре, дизайну в профессиональных и народных формах;
• формирование художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного от
ношения к предметам и явлениям действительности, искусству, как основы развития
творческой личности; формирование эмоционально-ценностного отношения к жизни,
эстетических вкусов и потребностей;
• приобщение к национальному и мировому художественному наследию;
*развитие творческих способностей и изобразительных навыков; расширение диапозона чувств и зри-
тельных представлений, фантазий, воображения; воспитание эмоциональной отзывчивости на явления 
окружающей действительности, на произведения искусства; *обучение основам художественной гра-
мотности, формирование практических навыков работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности (работа с натурой, по воображению-тематическое рисование, декоративная работа, лепка, 
аппликация, конструирование из бумаги и иных материалов).

Требования к уровню подготовки обучающихся.
Воспроизводить знания.
Называть:

• известные центры народных художественных ремесел (Хохлома, Гжель, Городец и др);
• основные художественные музеи страны (не менее трёх).

Применять знания.
Различать:

• холодные тёплые цвета; основные цвета и их смеси;
• произведения основных видов изобразительного искусства: графика, живопись, декоративно-
прикладное искусство, скульптура;
• основные жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет и др.;
• изделия центров народных художественных ремесел.

Узнавать:
• отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников (не менее трёх).

Решать учебные и практические задачи:
• использовать средства художественной выразительности (цвет, силуэт, контур т.д.);
• использовать изобразительные возможности художественных материалов;
• показывать в рисунках строение и пропорции предметов;
• использовать простейшие закономерности цветоведения, светотени, композиции, перспективы;
• выражать эмоционально-эстетическое отношение к произведениям изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры.

К концу учебного года учащиеся должны уметь :
• высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства;
• стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшуюформу, основные пропор-
ции, общее строение и цвет предметов;
• без напряжения и свободно проводить линии в нужных направлениях;
• применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой;
• менять направление мазков согласно форме;
• использовать навыки компоновки, определять величину и расположение взависимости от размера ли-
ста бумаги;
• передавать в рисунках смысловую связь элементов композиции, отражатьсодержание литературного 
произведения;
• составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенныхформ растительного мира, 
геометрических фигур;
• лепить несложные обьекты (фрукты, овощи, животных, фигуру человека,игрушки);
• составлять аппликационные композиции из разных материалов (бумага,коллаж).

Технология                Авт. И. А. Цирулик
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ
Цель курса «Трудовое обучение» (прежнее название «Ручное творчество») - общее разви-

тие, включающее и физическое развитие, и развитие психики. Под физическим развитием в 
данном случае подразумеваем развитие мелкой моторики, под психическим развитие зритель-
но-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных форм 
мышления, речи, воли, чувств.

Давно установлено, что активные физические действия пальцами благотворно влияют на весь 
организм. Приблизительно мозговых центров, отвечающих за движения человека, непосред -
ственно связана с руками. Развивая моторику, мы создаем предпосылки для становления мно-
гих психических процессов. Ученые,изучавшие деятельность мозга, психику детей, отмечают 
стимулирующее влияние функций руки. Работы В.М. Бехтерева,  И.М. Сеченова, А.Р. Лурии, 
П.Н. Анохина доказали влияние манипуляций руками на развитие высшей нервной деятельно-
сти. Речевые области формируются  под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук 
(М.М. Кольцова).

Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальца-
ми, кистью руки, как ручной труд.

Процесс изготовления каждой вещи, помимо работы : предполагает восприятие 
предмета или его изображении осязанием, двигательными ощущениями; анализ и син-
тез вариантов достижения цели; определение последовательности выполнения дей-
ствий; сравнение результатов работы с оригиналом или с замыслом; их корректиров-
ку.

Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, КАК ТЕРПЕНие и настойчивость, последова-
тельность и энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении ра-
боты.

Занятия ручным трудом позволяют проявить себя детям с теми  особенностями интеллекта, 
которые в меньшей степени востребованы на других учебных предметах.

Исходя из сказанного, курс предполагает решение следующих задач:
■развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными операциями, по-аз-

ному влияющими на психофизиологические функции ребенка;
■формирование умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного повторения 

образца до воплощения собственного замысла;
■формирование умений планирования последовательности выполнения действий и осуще-

ствления контроля на разных этапах выполнения работы;
• знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами разных мате-

риалов;
• знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видовхудожественного творче-

ства.
Ручная умелость развивается в процессе обработки различных материалов, специфика пред-

мета позволяет обеспечить большое  разнообразие ручных операций. Чем шире круг опера-
ций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита координация движений, 
тем проще ребенку овладевать новыми видами деятельности, еще не встречавшимися.
Именно поэтому содержание предмета характеризуется многообразием ручных операций, таких, 
как вырезывание разных видов, сминание, скручивание, складывание по прямой линии и кри-
вой, сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание (из пластилина), плетение разных видов, 
вывязывание, выполнение стежков на ткани и т.д.
Чаще всего основную работу выполняет ведущая рука, а другая выполняет вспомогательные 
функции. Но есть операции, при которых обе руки выполняют одинаковые движения (обры-
вание |по нарисованному контуру, косое плетение в три пряди). Различные операции по-разно-
му управляются корой головного мозга. Для одних требуется большая точность (вдеть нитку в 
иголку, начертить по линейке, вырезать по нарисованному контуру), для других такойточности 
не требуется, например, сплести косичку.

Различные операции развивают те или иные психофизиологические функции не в одинаковой сте-
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пени, но внимание развивается при любых движениях.
Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: и точное повторение образца, пред-

ставленного в натуральном виде или в виде рисунка, схемы, чертежа; и выполнение работы по задан-
ному учителем условию (например, придумай свою бабочку ИЗ сложенных «гармошкой» геометриче-
ских фигур); и выполнем работы по собственному замыслу из любых материалов в любой технике 
(например, иллюстрация стихотворения). Каждый из этих видов работы предполагает различную психи-
ческую деятельно  на этапе ориентировки в задании.

В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами одного материала, но и с 
одним и тем же свойством разных материалов, например, свойством гибкости. Разные материалы обла-
дают этим свойством, поэтому плести можно из текстильных материалов (нитки, сутаж, веревка), про-
волоки, природ ных материалов (соломы, травы), бумажного шпагата.

Важно для развития ребенка и многообразие операций в пределах одной и той же техники: аппли-
кация может быть выреза им ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или при-
шита нитками, на бумажной основе или на ткани. Она быть плоской, рельефной, объемной, контур-
ной.

С другой стороны, для развития детей имеет значение    выделение одинаковых приемов в работе с 
различными материалами, нить можно из глины, пластилина, теста, воска; приклеивать можно бума-
гу, ткань, природный материал и т.д.

Развивающее значение имеет комбинирование различных материалов в одном изделии (коллаж). Сопо-
ставление способов и приемов в работе с различными материалами содействует их лучшему осозна-
нию.

В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся происхождения 
используемых используемых материалов, различных видов художественной техники, ремесел. В каж-
домклассе, начиная с первого, вводятся термины, обозначающие технику изготовления изделий 
(аппликация, оригами, макраме, коллаж, папье-маше, мозаика). Овладение этими терминами, равно 
как и названиями операций, свойств материалов, будет важным вкладом в развитие речи детей.

В органической связи с выполнением изделий ученики познают некоторые физические и тех-
нические закономерности. Так, при изготовлении технических моделей учитель обращает 
внимание учеников на свойства изготовленных ими объектов и к пониманию физических явле-
ний, обусловливающих эти свойства: почему вертушка вертится? почему самолет пикирует?

Расширению познавательной деятельности в русле обучения могут служить материалы музеев, 
выставок, на природу. Можно использовать для показа изделия прикладного творчества, имею-
щиеся у детей дома. Целесообразно сообщать сведения о народных праздниках, к которым приуро-
чено изготовление тех или иных поделок. Например, на масленицу делают чучело из соломы и 
сжигают его в знак прощания с зимой. В последние годы стали изготавливать в начале февраля об-
разы тех животных, под знаком которых, по восточному календарю, он пройдет. Детям интересно 
узнать сведения о доисторических животных, которых они лепят на уроке.

Вариативность программы проявляется в многообразии индивидуальных подходов к выполнению 
заданий учащимися, в предоставлении свободы учителю в выборе материалов, видов поделоки те-
матике бесед, наблюдений, которые учитель проводит, исходятакже из региональных особенностей 
своего края.

Программа содержит примерный перечень видов деятельности. Учителю предоставляется 
возможность планировать материал по своему усмотрению, помня о необходимости провести 
детей через самые разнообразные работы и с точки зрения моторики, и с точки зрения практи-
ческого интеллекта.

Организационные формы, применяемые на уроках, также различны: индивидуальное выпол-
нение заданий, и групповое, и коллективное.

С целью наиболее полного раскрытия возможностей курса по трудовому обучению для об-
щего развития школьника рекомендуется в 1 и 2 классах использовать дополнительно 1 час в 
неделю из школьного компонента (итого 2 часа).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 класс (60 часов) 
Виды художественной техники
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Лепка (3 часа)
Печатание на плоской пластилиновой основе узоров или рисунков.
«Рисование» жгутиками из пластилина.
Лепка конструктивным способом несложных фигур.
Лепка из снега. 
Аппликация (3 часа)
Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. Симметричное вырезывание.
Аппликация из пластилина.
Плоская аппликация на бумажной основе из природных риалов. Детали молено дорисовы-

вать. Мозаика (3 часа)
Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными материала-

ми.
Выполнение мозаичного изображения с помощью природных| материалов (семян расте-

ний, гальки, ракушек) на тонком слое пластилина. Основа плоская или объемная. Художе-
ственное складывание (3 часа)

Складывание приемом гофрирования изделий из полоски и прямоугольника.
Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков.

Плетение (3 часа)
Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов.
Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке 

(разметка с помощью шаблона).
Простейшее узелковое плетение. 
Шитье и вышивание (3 часа)
Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в поло-

ску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой.
Пришивание пуговицы с двумя отверстиями.

Моделирование и конструирование
Плоскостное моделирование и конструирование из правильных геометрических 

форм (2 часа)
Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и наклеенных 
так, что детали отчетливо видны. 
Мозаика из простых форм.

Объемное моделирование и конструирование  из готовых геометрических форм 
(4 часа)

Создание технических моделей из готовых геометрических  форм.
Создание художественных образов из готовых форм с добавлениемдеталей.

Объемное моделирование и конструирование из бумаги (3 часа) 
Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания.

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. 
Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам.

Художественное конструирование из природного материала (3 часа) 
Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с бумагой, карто-
ном, тканью, проволокой и другими материалами.

Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов.
Сквозные виды работы
Наблюдения

Сравнение свойств материалов, из которых можно лепить (песок, глина, пластилин): пластичность, 
цвет, смешение цветов, происхождение, отношение к влаге.

Сравнение свойств различных материалов, используемых в качестве основы для работ из пластилина 
(бумага, картон, металлизированная бумага, пластиковые крышки, баночки).

Наблюдения за пластическими свойствами снега.
Наблюдения за свойствами природных материалов.

207



Сравнение свойств разных видов бумаги, используемых дли одного и того же вида работы, напри-
мер, гофрирования.

Наблюдения за строением тканей полотняного переплетения. Различие тканей по толщине.
Строение ниток. Соответствие ниток толщине ткани. Соответствие иглы толщине нити.
Общие свойства гибкости у разных материалов, используемых при плетении.

Беседы
Беседы о том, что означают термины «аппликация», «мозаика",  «оригами» в переводе на рус-

ский язык. Разнообразие видов аппликации, мозаики, лепных и плетеных изделий (по материалам 
и технике выполнения).

Беседы о народных праздниках, обычаях (как встречают Новый год в разных странах, кто та-
кой Дед Мороз, что такое масленица, Пасха и т.д.).
Требования к уровню подготовки обучающихся к концу первого класса 
Обучающиеся должны

■иметь представление:
• о возможности выполнения аппликации, мозаики, плетения из разных материалов;
• об одинаковых свойствах разных материалов;
• о различных свойствах каждого из встречающихся в программе материалов;
■знать:
- термины, обозначающие технику изготовления объектов и их значение;

- свойства материалов, из которых можно плести, лепить, сделать аппликацию, мозаику, оригами;
         _ названия инструментов, приспособлений и правила работы; 
-разные приемы разметки деталей из бумаги;
- приемы разметки ткани с помощью продергивания нитей;
- способы соединения материалов с помощью клея, пластилина, ниток переплетения; 
- различные способы выполния аппликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки;

• уметь:
- лепить разными способами;
- вырезать из бумаги детали прямоугольные, в форме круга, овала, вырезать симметрично; - -- 
складывать "бумагу по прямой линии, в том числе и приемом  гофрирования; 
-  плести в три пряди из различных материалов;
- выполнять швы «вперед иголку и «вперед иголку с перевивом по прямой линии; 
- пришивать пуговицу с двумя отверстиями;
-экономно размечать детали на бумаге;
- соединять детали разными способами;
- самостоятельно ориентироваться в задании на творческое воображение;

- самостоятельно или с помощью учителя планировать последовательность выполнения действий 
при работе по образцу; 
- контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения.

2 класс (34 часа) .
Виды художественной техники

Лепка (4 часа)
Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, нанесенного на 

плоскую или объемную основу.
Вылепливание сложной формы из нескольких частей путем примазывания одной части к другой 

(конструктивный способ лепки).
Лепка сложной формы из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки). 
Лепка из теста, стеарина (можно в домашних условиях). 
Аппликация (4 часа)
Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе.
Плоская аппликация из ткани на бумажной основе.
Объемная аппликация из бумаги или природных материалов на бумажной или картонной 
основе.
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Комбинирование в одной работе различных материалов. Коллаж.
Мозаика (4 часа)
Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с помощью 

обрывания.
Выполнение мозаики из разных материалов. 
Художественное складывание (4 часа)
Складывание приемом гофрирования деталей из круга, овала, квадрата, треугольника. 

Объединение деталей в одном изделии
Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и 

сравнение свойств бумаги и ткани 
Плетение (4 часа)
Объемное косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного шпага-

та, проволоки, соломы.
Плоское прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке).
Макраме из текстильных материалов (узлы морские и декоративные).

Шитье и вышивание (4 часа)
Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку.
Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами.
Моделирование и конструирование
Плоскостное моделирование и конструирование из правильных геометрических 
форм (2 часа)

Аппликация из геометрических фигур, наклеенных так, что одна деталь заходит за дру-
гую.

Мозаика из разных геометрических форм.
Объемное моделирование и конструирование из готовых геометрических форм (4 
часа)

Более сложные (по сравнению с первым классом) техническиемодели из готовых форм.
Более сложные художественные образы из готовых форм (в том числе из цилиндра и 

конуса). 
Объемное моделирование и конструирование из бумаги (4 часа)
Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, сгибания.
Выполнение по чертежам летающих моделей.

Сквозные виды работы
Наблюдения

Наблюдения за пластическими свойствами теплого стеарина,   теста. Сравнение их с пла-
стилином.

Продольные и поперечные волокна бумаги.
Сравнение свойств бумаги и ткани (отношение к влаге, прочность).
Различные свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при складывании.
Наблюдения за строением тканей саржевого и сатинового переплетений. Лицевая и изна-

ночная сторона ткани.
Сравнение пуговиц по внешнему виду.
Сравнение швейных игл по внешнему виду.
Знакомство с некоторыми физическими свойствами летающих моделей. 
Беседы
Об истории возникновения аппликации, мозаики, лепки, разных видов плетения, оригами, о 

происхождении иглы, пуговицы, тканей.
О народном искусстве, народных праздниках, обычаях. Темы беседзависят также от сюже-

тов, затрагиваемых на уроках: о доисторических животных, мифических существах и т.д.
Требования к уровню подготовки обучающихся к концу второго класса
Обучающиеся должны

• иметь представление:
-об истории возникновения лепки из глины и плетения для бытовых нужд;
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- о возникновении аппликации, мозаики, оригами как искусства;
■ знать:
• новые термины, данные в учебнике;
• свойства новых материалов;

• новые свойства уже встречавшихся материалов;
• новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, 

на просвет;
• новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги;
• новые способы соединения деталей: с помощью ниток, проволоки;
• новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения;
■ уметь:
• лепить из пластилина способом вытягивания;
• вырезать из бумаги по криволинейному контуру;
• вырезать из бумаги полоски на глаз;
• обрывать бумажные детали по намеченному контуру;
• плести разными способами из различных материалов;
• выполнять шов «вперед иголку» по криволинейному контуру;
• пришивать пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами;
• экономно размещать детали на бумаге и ткани разными способами;
• соединять детали разными способами;
• ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, рисунка;
• ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора материалов и 

способов выполнения задания;
• планировать последовательность выполнения действий по образцу;
• контролировать свои действия в процессе выполнения рабо

ты и после ее завершения;
• создавать образы по собственному замыслу.

3 класс (68 часов) 
Виды художественной техники

Лепка (4 часа)
Лепка сложной формы с использованием разных приемов, в том числе и приемов, используемых 

в народных художественных промыслах.
Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и горельеф). 
Аппликация (6 часов)
Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, бумажный шпагат, по-

лоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж).
Прорезная  аппликация  (на  одном  листе  бумаги  вырезать  контур,  на  другой  приклеить  ткань 

большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй).
Мозаика (4 часа)

Мозаика из мелких природных материалов, например, песка и опилок.
Коллаж (6 часов)

Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 
Художественное вырезывание (8 часов)
Вырезывание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезывание, с предварительным нанесени-

ем контура.
Вырезывание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в том числе и симметричное 

вырезывание.
Художественное складывание (4 часа)

Оригами из квадрата и прямоугольника по схеме. Модульное оригами.
Складывание из любой фигуры с последующим вырезыванием.
Плетение (8 часов)
Объемное плетение из бумаги.
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Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 
Шитье и вышивание (4 часа)
Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», «петельный».
Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий.

Моделирование и конструирование
Плоскостное моделирование и конструирование (6 часов)

Мозаика из элементов круга и овала.
Игрушки из картона с подвижными деталями.
Головоломки из картона и шнура. 
Объемное моделирование и конструирование из бумаги (8 часов)
Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка.
Объемные изделия с разными способами соединения.
Технические модели, изготовленные по чертежу.

Моделирование и конструирование из ткани (10 часов)
Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом.
Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем.

Сквозные виды работы
Наблюдения

Сравнение работ из глины народных мастеров Твери, Дымково, Филимоново, Каргополя.
Сравнение реально существующих рельефов (по фотографиям).
Рассматривание силуэтов русских художников.
Рассматривание «рисунков ножницами» Анри Матисса.
Сравнение свойств бумаги и картона (по толщине, прочности).
Различные свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при их разрезании.
Сравнение разных приемов плетения из бумаги (объемное  и плоское прямое). Наблюдения за 

свойствами тканей, из которых изготавливают плоские игрушки или сувениры.
Наблюдения за свойствами летающих моделей.

Беседы
Знакомство с работами мастеров художественных промыслов (тверская, дымковская, каргопольская, 

филимоновская игрушка).
Барельефы и горельефы разных времен и народов.
Искусство силуэта. «Рисунки ножницами» Анри Матисса.
Искусство витража.
Темы бесед могут быть подсказаны жизнью, связаны с событиями окружающей ребенка действи-

тельности, с темой урока.
Требования к уровню подготовки обучающихся к концу третьего класса Обучающиеся 
должны

■иметь представление:
• о лепке из глины, вырезывании из бумаги, о витражах как видах декоративно-прикладного ис-

кусства;
• о возможности использования некоторых видов художественной техники для изготовления 

полезных изделий;
■знать:
- свойства известных материалов, проявляющиеся в новых видах работы;
• новые приемы работы в уже известной технике аппликации, мозаики, плетения;
• приемы разметки с помощью создания эскизов;
• способы соединения деталей с помощью щелевого замка и клапана;
■уметь:
• лепить разными способами;
• вырезать по внутреннему контуру;
• вырезать детали из ткани;
• вырезать бумажные узоры на глаз, без предварительного нанесения контура;
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• соединять детали в модульном оригами;
• плести разными способами, указанными в программе;
• использовать швы «строчка», «через край», «петельный»;
• соединять детали с помощью клея, ниток, щелевого замка;
• ориентироваться в заданиях, выполняемых по образцу;
• создавать образы по собственному замыслу с использованием любой известной техники;
• комбинировать в одном изделии различные материалы;
• планировать последовательность выполнения действий при повторении образца;
• контролировать свою работу на всех этапах ее выполнения.

4 класс (68 часов) 
ВИДЫ художественной техники

Лоскутная мозаика (6 часов)
Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу.
Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. 

Вышивание (8 часов)
Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по рисунку, схеме.
Швы «петельки» и «вприкреп». 

Папье-маше (8 часов)
Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше).
Папье-маше из размельченной бумажной массы.

Роспись ткани (6 часов)
Свободная роспись. Роспись по соли. 
Холодный батик.

Вязание (10 часов)
Виды пряжи. Виды крючков и спиц.
Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка из воздушных петель, столбики без накида и с накидом
Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка».

Моделирование и конструирование
Художественное конструирование из растений (4 часа) 
Композиции из сухих растений. Букеты и композиции из живых растений.

Объемное моделирование и конструирование из бумаги и картона (10 часов)
Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов.
Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой».
Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями.

Моделирование и конструирование из разных материалов (8 часов)
Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий.
Разные способы изготовления кукол из ниток.
Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная скульптура.

Объемное моделирование из ткани (10 часов)
Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются наружным петельным швом.
Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним швом «строчка» и 

выворачиваются.
Сквозные виды работы
Наблюдения

Наблюдения за свойствами тканей, используемых для вышивания и шитья игрушек.
Знакомство с новыми свойствами тканей при их раскрашивании.
Сравнение шерстяных и хлопчатобумажных ниток.
Виды крючков, соответствие крючка толщине нитей.
Виды спиц, соответствие спиц толщине нитей.
Подбор бумаги для папье-маше (она должна быть рыхлой, легко пропускать воду).
Сравнение приемов складывания бумаги по прямой линии и по кривой.
Сравнение свойств соломы, проволоки, ниток при изготовлении из них фигурок. 
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Беседы
Беседы о возникновении лоскутного шитья у разных народов, об искусстве вышивки в разных ча-

стях земного шара и на Руси. Что такое папье-маше и когда оно появилось. Русские народные промыс-
лы, использующие эту технику (Федоскино, Палех, Холуй, Мстёра). Когда появились гербы, какую фор-
му они могут иметь,  что на них изображают. История масок. Когда человек научился раскрашивать 
ткань и какие способы известны. История вязания, почему сохранилось так мало вязаных вещей. Исто-
рия появления букетов и композиций. Почему люди стали мастерить фигурки из соломы. История ку-
клы.
Требования к уровню подготовки обучающихся к концу четвертого класса Обучающиеся 
должны

■иметь представление:
• о лоскутном шитье, вышивании, папье-маше, росписи ткани, вязании, создании композиций из 

растений, конструировании из соломы, проволоки, ткани как о видах декоративно-прикладного
искусства;

• о возможности использования видов художественной техники для создания полезных в быту из-
делий;

■знать:
• новые термины, данные в учебнике;
• новые свойства уже известных материалов (складывание бумаги по кривой линии, раскрашивание 

ткани);
• новые приемы разметки ткани по долевой нити;
• новые операции обработки материалов;

■ уметь:
• вышивать крестом, петельками и «вприкреп»;
• вязать крючком цепочки, столбики без накида и с накидом;
• вязать спицами простейшие узоры;
• пользоваться схемами при вязании;
• работать в технике папье-маше;
• складывать бумагу по кривой линии;
• выкраивать детали по долевой нити;
• выполнять швы крест, петельки, «вприкреп»;
• моделировать из разных материалов;
• создавать в разной технике собственные образы;
• планировать последовательность выполнения работы;
• осуществлять контроль на каждом этапе работы.
Работа по данному курсу обеспечивается УМК:
Цирулик Н.А., Преснякова Т.Н. Умные руки: Учеб. для 1 кл. -Самара, Корпорация «Федоров», 2000, 

2002, 2003.
Цирулик Н.А., Преснякова Т.Н. Уроки творчества: Учеб. для 2 кл. - Самара: Корпорация «Федо-

ров», 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Цирулик Н.А., Хлебникова СИ. Твори, выдумывай, пробуй!: Учеб. для 3 кл. - Самара, Корпорация 

«Федоров», 2001, 2003.
Цирулик Н.А., Хлебникова СИ., Нагель О.И., Цирулик Г.Э. Ручное творчество: Учеб. для 4 кл. - Са-

мара: Корпорация «Федоров», 2003.
Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Твори, выдумывай, пробуй!» (3 кл.) - Сама-

ра: Корпорация «Федоров», 2003.
Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Ручное творчество» (4 кл.) - Самара: Корпо-

рация «Федоров», 2004.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ
Уроки трудового обучения в 1 и во 2 классах рекомендуется проводить по программе Н.А. Цирулик 

«Трудовое обучение» (прежнее название «Ручное творчество»).
Занятия художественной практической деятельностью, знакомство с произведениями декоративно-
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прикладного искусства по авторскому курсу «Художественный труд» решают не только частные задачи 
художественного воспитания, но и более глобальные — развивают интеллектуально-творческий потен-
циал ребенка.

В силу того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими психофизио-
логическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как мо-
лено более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества технологических приемов при 
работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям 
познать и развить собственные возможности и способности.

Поэтому целью данного курса является раскрытие творческого потенциала ребенка средствами ху-
дожественного труда.

Другие важные задачи курса - совершенствование ручной умелости, развитие мелкой моторики рук в 
процессе освоения различных технологических приемов, развитие конструкторских способностей, тех-
нического мышления, воображения, фантазии, художественного вкуса, расширение методов познания 
окружающей действительности, а также формирование культуры личности ребенка во всех проявлени-
ях.

Программа 3-го и 4-го года обучения имеет несколько разделов, каждый из которых посвящен 
определенной группе материалов: бумага и картон, текстильные материалы, пластилин, природные ма-
териалы, комбинированные виды работ из различных материалов.

Программа работы с каждым видом материала построена на основе «спирально-концентрического 
принципа». Дети, постоянно используя и не теряя из поля зрения ранее сформированные умения и при-
емы работы, постепенно расширяют и углубляют круг своих возможностей в данной сфере.

Решение содержательной задачи каждой основной линии дает возможность ребенку как можно бо-
лее полно представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни.

В систему представлений о материале должны входить: исторические аспекты его возникновения, 
художественно-прикладные традиции России и других стран в работе с этим материалом, виды худо-
жественной обработки, названия технологических приемов обработки, инструменты для работы, совре-
менные виды и способы получения этого материала, изменения свойств и качеств в процессе обработки, 
взаимодействие с другими материалами.

Поскольку трудовое обучение - составная часть комплекса учебных дисциплин, оно оказывает су-
щественное влияние на повышение качества работы ученика на всех остальных уроках.

И, наоборот, связь прикладного творчества с содержанием обучения по другим предметам обогаща-
ет занятия художественным трудом и повышает заинтересованность учащихся. Поэтому на протяже-
нии всего курса программой предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, как 
литературное чтение (выполнение разными приемами портретов героев изучаемых произведений худо-
жественной литературы,  изготовление настольного театра  для  постановки  сказок),  математика  (по-
строение геометрических фигур, разметка с помощью циркуля, линейки и угольника, расчет необходи-
мых размеров и др.), окружающий мир (создание образов животного и растительного мира). Углубля-
ются знания учащихся в области истории, обществоведения (знакомство с историей возникновения ре-
месел, материалов и инструментов, с художественно-культурными традициями разных стран и наро-
дов) и экономики (работа в группах с распределением обязанностей, знакомство с различными профес-
сиями, реклама изделий собственного производства).

Поурочное планирование учитель осуществляет самостоятельно, координируя уроки труда со всем 
комплексом изучаемых дисциплин, а также согласуясь с тематикой календарных праздников и школь-
ных мероприятий.

Повышению мотивации должно уделяться значительное внимание. Ведь настоящий процесс художе-
ственного творчества невозможно представить без особого эмоционального фона, без состояния вдох-
новения, желания творить. В таком состоянии легче  усваиваются навыки и приемы, активизируются 
фантазия и изобретательность. Произведения, возникающие в этот момент в руках  детей, невозможно 
сравнить с результатом рутинной работы.

Для того чтобы вызвать у ребят устойчивое желание работать над данной поделкой, учителю следу-
ет дополнять урок разного рода информационным содержанием: собирать вместе с детьми сведения о 
традиционных народных промыслах и видах прикладного искусства, расширять представления об изоб-
ражаемых объектах, анализировать целевое назначение поделки.
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Существенную помощь в достижении поставленных задач окажет методически грамотно построенная 
работа с учебником. Материал в учебниках сгруппирован в соответствии с данной программой. Раскры-
тие каждой темы представляет собой различные этапы решения художественно-творческой задачи.

На первом этапе формируется деятельность наблюдения. Ребенок анализирует изображение поделки, 
пытается понять, как она выполнена, из каких материалов. Далее он должен определить основные этапы 
работы и их последовательность, обучаясь при этом  навыкам самостоятельного планирования своих 
действий.

Однако следует помнить, что задача урока — освоение нового технологического приема или комбина-
ция ранее известных приемов, а не точное повторение поделки, предложенной в учебнике. Такой подход 
позволяет оптимально учитывать возможности каждого учащегося, поскольку допускаются варианты как 
упрощения, так и усложнения задания.

Поэтому образец, предложенный в учебнике, всего лишь пример использования данной технологии. 
Дети могут изготавливать изделия либо повторяя образец, внося в него частичные изменения, либо ре-
ализуя собственный замысел.

Рекомендуется на каждом уроке создавать в разных формах ситуацию поиска неизвестного. Какой-
-либо новый технологический прием учитель предлагает детям «открыть» самим, попробовать разные 
подходы и варианты. Также следует организовыватьработу по поиску альтернативных возможностей, 
подбирать другие материалы вместо заданных, анализируя при этом существенные и несущественные 
признаки для данной работы.

Развитие художественного вкуса и технического мастерства  должно проводиться при соединении 
технологии и художественного образа. Ребенок учится создавать свои проекты, идя от материала к об-
разу (какие объекты можно сделать из этого материала), и наоборот, от образа к материалу и техноло-
гии (какой материал лучше подойдет для реализации задуманной идеи).

Учителю рекомендуется применять на уроке как коллективные, так и индивидуальные формы работы, 
организовывать выставки, конкурсы, показы и ярмарки, чтобы сделать уроки труда яркими, запоминаю-
щимися и максимально реализовать поставленные задачи.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3 класс (64 часа)

Правила безопасности труда при работе с колющим и режущим инструментом: нож-
ницами, циркулем, канцелярским ножом, шилом, швейными иглами. Гигиена труда и 
организация рабочего места.

Повторение этих правил предваряет изучение каждого нового  раздела или знакомство с новыми 
инструментами и материалами.

Бумага и картон 
1. Основные технологические сведения и приемы обработки

Современные виды бумаги и ее свойства.
Разновидности картона, его свойства и способы обработки.
Правила чтения схемы, эскиза и чертежа.
Разметка с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля.
Техника вырезания ножницами (непрерывная и по частям).
Техника вырезания канцелярским ножом.
Элементы графической грамоты.
Линии чертежа - контурная, размерная и выносная. Линии сгиба и невидимого контура.
Изготовление развертки для получения объемных изделий. Виды соединений: с помощью клея (вна-

хлест и в торец), проволокой, нитками, с использованием прорезей.

2. Виды практических работ
Художественное моделирование из бумаги путем складывания
(6 часов)

Изучение основных схем оригами.
Выполнение плоских изделий.
Выполнение объемных изделий.
Конструирование из различного числа плоских модулей1.
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Конструирование из объемных модулей.
Вырезание и аппликация (8 часов)

Создание изображений из бумажных полос с дальнейшим приклеиванием их торцом к основе.
Симметричное вырезание из бумаги.

Непрерывное вырезание, в результате которого обе части вырезки несут изобразительное значение и 
используются в аппликации.

Получение выпуклого изображения с помощью надрезов, выполненных канцелярским ножом.

Художественное конструирование с использованием различных видов соединений (6 
часов)

Соединение деталей с помощью прорезей.

Вырезание игрушек из картона с подвижными деталями, соединенными проволокой и нитками.
Изготовление гирлянд без клея с соединением деталей в цепочку.
Создание объемных изделий по развертке, выполненной самостоятельно и по шаблону.

3. Примерный перечень работ и творческих заданий

«Твоя коллекция». Коллекция-каталог современных видов бумаги.

Изделия в технике оригами: звезда, составленная из отдельных модулей; фонарики; закладки; тради-
ционная японская коробочка; конструктор оригамиста; бумажные детали для создания фактурной по-
верхности; елочные украшения.

«Солнечный день». Коллективное панно, в котором каждый элемент выполнен из бумажных полос.

«Знакомые насекомые». Аппликация на тему симметрии в природе.
«Три этажа зеленого мира». Техника непрерывного вырезания.
«Космический корабль», «Клоуны». Выпуклая аппликация.
«Праздничный наряд для салфеток». Прорезные соединение бумажных деталей.
«Рисуем человека в движении». Изготовление куклы шаблона с подвижными деталями из картона.
Упаковки различных форм, выполненные по развертке.

4. Темы для бесед
История создания бумаги.

Традиционное и современное искусство оригами. 
Как появились ножницы. 
Традиции вырезания из бумаги: черно-белые силуэты, народные «вырезанки».

Текстильные материалы 
1. Основные технологические сведения и приемы обработки

Свойства различных видов тканей, пряжи, ниток.
Способы обработки текстильных материалов в художественно-оформительских целях.
Деление круга на части при помощи циркуля. Изготовление выкройки.
Техника выполнения швов: «стебельчатый», «тамбурный», «строчка», «петельный».
Техника украшения поверхности нитками, натянутыми определенным образом - нитяная графика.
Использование текстильных материалов (пряжа, тесьма, ленты, шнуры) в плетении.

2. Виды практических работ
Аппликация (6 часов)

Из цельных нитей (пряжа постепенно отматывается от клубка и выкладывается в узор).
Из пряжи, нарезанной различными способами.
Из скрученных ниток.
Из распущенного трикотажа.
Из «жатой» ткани (производится гофрирование ткани на бумажной основе, намазанной клеем).
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Нитяная графика (4 часа)
Заполнение угла, окружности, овала и другие способы получения изобразительных эффектов. Ма-

краме и другие виды плетения (6 часов)
Завязывание морских узлов и способы их использования в повседневной жизни.
Узлы: геркулесов, констриктор, глухая петля.
Плетение шнура.
Изготовление плетеных сувениров.
Плетение на проволочном каркасе из пряжи, лент, шнура.
Плоское плетение «полонянка» из ленточек или тесьмы.

Обработка ткани (8 часов)
Вышивка стебельчатым и тамбурными швами по рисунку, выполненному самостоятельно или переве-

денному с помощью кальки и копировальной бумаги.
Изготовление декоративной отделочной тесьмы «змейкой».
Построение выкройки, разметка ткани, сложенной вдвое.
Раскрой ткани, сшивание по прямым срезам швом «строчка».
Складывание салфеток для праздничного стола.

3. Примерный перечень работ и творческих заданий
«Снежинки». Аппликация из цельных нитей.
«Жилища разных народов», «Таинственный мир растений». Аппликация из нарезанных нитей.
«Грибы и деревья». Аппликация в технике «жатой» ткани.
«Улитка». Аппликация из скрученных ниток.
«Жар-птица»,  «Кот»,  «Петушок»,  «Бабочка»,  «Пейзаж»,  «Абстрактная композиция».  Варианты 

работ в технике изонити.
«Узлы - прочные, красивые, полезные». Способы завязывания свертков, рюкзаков.
Цветы из ниток и ленточек, плетеная шляпа. Плетение на проволочном каркасе.
Футляр для ножниц. Плоское плетение из тесьмы. Шитье сумочек многофункционального назначе-

ния. Украшение вышивкой.
«Кактус», подушечка-игольница. Сувениры, украшенные декоративной «змейкой», искусственными 

цветами.
4. Темы для бесед

Происхождение различных видов тканей.
Исторические сведения об искусстве плетения. 
Традиции народной вышивки.

Пластилин
1. Основные технологические сведения и приемы обработки

Техника изготовления народной глиняной игрушки. Возмож ность перенесения отдельных элемен-
тов техники на работу с пластилином.

Способы разрезания пластилина с помощью проволоки.
Техника раскатывания пластилина.
Обрубовка1 раскатанного пластилина.
Создание фактурной поверхности.
Способы получения различных живописных эффектов из цветного пластилина.

2. Виды практических работ (10 часов)
Изготовление поделок, детали, которые получены раскатыванием.
Изготовление игрушек по мотивам изделий народных промыслов, с использованием деталей, раз-

резанных проволокой.
Получение разных оттенков пластилина смешиванием. Получение фактурной поверхности пластилина 

путем нанесения однородных отпечатков.
Обрубовка раскатанного пластилина при помощи готовых форм (крышечки, колпачки и др.).
Техника пластилинового барельефа2.
Пластилиновые аппликации.

3. Примерный перечень работ и творческих заданий
«Барыня», «Собачка». Поделки по мотивам дымковской игрушки с самостоятельным выбором орна-
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мента.
«Курочка». Поделка в стиле торжокской народной игрушки.
«Каменный цветок», «Шкатулка», «Черепашки». Поделки с использованием техники разрезания.
Барельеф по мотивам реального архитектурного барельефа.
«Осенний ветер». Пластилиновая живопись.
«Декоративное дерево». Фактурный пластилин, фигурная обрубовка.
«Цветущая вишня», «Русалочка». Пластилиновая аппликация.
' Обрубовка - способ обработки, в данном случае пластилина, заключающийся в отсечении с по-

мощью стеки лишней части подготовленного материала.
2 Барельеф - низкий рельеф - разновидность выпуклого рельефа, в котором изображение (фигу-

ры, предметы, орнамент) возвышаются над плоскостью фона не более чем на половину своего реаль-
ного объема.

4. Темы для бесед
Традиции народной глиняной игрушки. Наиболее известные промыслы. Особенности изготовления и 
росписи.
Барельеф как один из древнейших видов искусства. 
Поучимся от природы. (Нерукотворные узоры.)

Комбинированные работы из различных материалов
1. Основные технологические сведения, приемы обработки

Разрезание картона при помощи ножа и фальцлинейки.
Обработка гофрированного картона, ваты, клеенки. Использование дырокола в качестве инстру-

мента для создания декоративных деталей.
Техника выполнения работ из разнородных материалов.

2. Виды практических работ
Коллаж1 (6 часов)

Получение новых изобразительных эффектов, возникающих при сочетании ваты, гофрированной 
бумаги, ниток, бархатной бумаги.

Коллаж, выполненный по собственному эскизу из тканей, тесьмы, кружев, ниток, бумаги, фольги 
и других материалов.

Сочетание в работе гофрированного картона, бумажного шпагата, бумаги и ткани. Художествен-
ное и техническое моделирование (4 часа)

Поделки из клеенки с использованием техники вырезания и вышивания.
Изготовление изделий из картона и картонных коробок с последующей отделкой различными ма-

териалами (бумага, текстиль).
3. Примерный перечень работ и творческих заданий

«Слоеный пирог». Техника соединения гофрированной бумаги
и ваты.

«Веточки вербы», «Портрет любимого животного». Вата, нитки, прикрепляемые без клея к бар-
хатной бумаге.

1Коллаж - техника создания картины, графического произведения, состоящая в применении раз-
личных наклеек из плоских или объемных материалов  (фрагменты газет,  обоев, цветной бумаги, 
тканей, проволока, дерево, веревка, металл и др.).
«Театральный грим и костюм». Создание образа литературного героя с использованием бумаги, ваты, 

текстиля и др. материалов.
«Деревянное зодчество». Коллективная работа. Изображение панорамы старинной деревни, построй-

ки которой выполнены ш гофрированного картона, украшены другими материалами.
«Фрукты в разрезе». Клеенчатые салфетки, украшенные прорезями и вышивкой.
«Настольный театр». Работа, которая может выполняться группам. Проводится на нескольких уро-

ках. Включает в себя еле дующие операции, которые могут быть распределены между участ никами груп-
пы:

• выполнение основного каркаса из картонной коробки крышкой;
• оформление внешних поверхностей;
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• шитье занавеса и украшение его вышивкой;
• конструирование устройства раздвижного занавеса;
• изготовление съемных декораций;
• изготовление кукол для театра, в том числе с подвижными деталями.

4. Темы для бесед
Традиции расписной деревянной игрушки. Основные промыслы. Отличительные особенности роспи-

си. Современная авторская матрешка.
Особенности создания сценического образа. Театральные прс фессии — гример, художник по ко-

стюмам, декоратор и др.
Деревянное зодчество. Демонстрация изображений традиций! ных деревянных построек. Пропиль-

ная резьба.
История настольных картонажных театров.

Обобщающие работы
«Покажи, чему ты научился!». Изготовление подарков и сувениров: вазочек, коробочек, шкатулок, 

открыток,  елочных  игрушек,  масок  и  др.  Анализ  возможности  выполнения  этих  предметов  с  ис-
пользованием всех изученных техник. Применение освоенного приема в новой ситуации.

«Праздник цвета». На это занятие дети приносят любые материалы в какой-либо заранее определен-
ной цветовой гамме. Украшая свой класс и подбирая литературные, исторические, фольклорные ма-
териалы,  связанные с конкретным цветом,  учащиеся  должны осмыслить значение цвета в нашей 
жизни.

«На все руки мастер!». Игра - творческий конкурс. Каждому ребенку случайным образом достаются 
названия нескольких материалов. Он должен придумать и выполнить поделку, исходя именно из этого 
набора.
Требования к уровню подготовки обучающихся к концу третьего класса 
Обучающиеся должны 

• иметь представление:
- об истории возникновения различных ремесел, материалов и инструментов;
• об основных центрах художественных промыслов по изготовлению глиняных и деревянных иг-

рушек (Дымково, Гжель, Торжок, Каргополь, Сергиев Посад, Семенов, Полховский Майдан и
др.). Об отличительных признаках и художественной особенности изделий этих центров. О различных 
профессиях, связанных с художественно-прикладным творчеством;

• о видах и свойствах современных материалов, подходящих для использования в прикладном 
творчестве;

■ знать:
• правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов;
• название и назначение инструментов для обработки бумаги, картона, ткани и др. материалов. 

Правила пользования этимиинструментами;
- приемы разметки (на просвет, с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля);
• способы соединения деталей из бумаги и картона (приклеивание внахлест и в торец, соединение 

проволокой, нитками, щелевым замком);
• новые приемы обработки уже цветных материалов - бумаги,текстиля, пластилина и др.;
■ уметь:
• понимать рисунки, схемы, эскизы;
• определять название детали и материал для ее изготовления.

Анализировать свойства материалов, подходящих для данной работы;
• определять порядок действий, планировать этапы своей работы;
• комбинировать различные приемы работы для достижении поставленной художественно-твор-

ческой задачи;
• выполнять новые приемы моделирования и обработки материалов, предложенные программой, 

повторяя представленный образец, внося в него частичные изменения, а также создавая образ по соб-
ственному замыслу.

4 класс (68 часов)
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Техника безопасной работы при работе с режущими и колющими инструментами. Гигиена тру-
да. Организация рабочего места.

Повторение этих правил предваряет изучение каждого попит  раздела или знакомство с новыми 
инструментами и материалами

Бумага и картон
1. Основные технологические сведения и приемы обработки

Свойства материалов — цвет, блеск, фактура поверхности, проч ность, плотность.
Связь приемов обработки с этими свойствами.
Техника криволинейного складывания с надрезом по кривой линии.
Техника преобразования бумаги в новый вид поделочного M,Iтериала путем ее размачивания.
Способы обработки фольги.
Техника преобразования геометрических тел, выполненных ш бумаги, их комбинирования и со-

единения.
2. Виды практических работ
Художественное моделирование из бумаги путем складывания (оригами) (6 ча-
сов)

Выполнение более сложных многоэтапных изделий из бумаги.
Многомодульные конструкции, соединяющиеся, в том числе с помощью клея.
Складывание по спирали.
Складывание в сочетании с вырезанием.

Вырезание и аппликация (6 часов)
Формы и мотивы орнамента. Приемы построения орнаментов.

Выполнение орнаментальной композиции из бумаги с использованием приемов симметричного выреза-
ния.

Транспарантное вырезание'.
Многодетальная аппликация с использованием различных приемов. 

Художественное конструирование (12 часов)
Динамические открытки. Склеивание открыток, плоские детали которых становятся объемными при 

раскрывании.
Выполнение объемных рамок для поделок и фотографий. '
Создание объемных моделей строений на основе преобразования геометрических тел (пирамиды, ко-

нуса, цилиндра, призмы).
Создание бумажных конструкций сложной формы с использованием техники криволинейного скла-

дывания.
Создание художественных образов в технике бумажной пластики с использованием различных прие-

мов обработки бумаги (криволинейные и прямолинейные надрезы, сгибание, склеивание, скручивание, 
сминание, разрезание и др.).
Моделирование из фольги (4 часа)

«Лепка» из фольги (для пищевых продуктов). 
Моделирование объемных изделий. 
Изделия на проволочном каркасе.

3. Примерный перечень работ и творческих заданий
«Кусудамы» - декоративные подвесные украшения в традиционной японской технике оригами.
Коробочки, шапочки, цветы, игрушки и сувениры в технике оригами.
«Орнаменты». Аппликации из бумаги.
«Старинный замок». Объемная композиция по мотивам средневековых архитектурных сооружений.
«Герои мифов и легенд». Художественные образы, выполненные в технике бумажной пластики.
«Серебряный зоопарк» из фольги.
«Прекрасная дама». Моделирование из фольги на проволочном каркасе.
1Транспарантное вырезание - техника вырезания канцелярским ножом, при которой использу-

ются свойства симметрии изображаемого объекта или его мастей. Надрезанная и отогнутая часть бу-
маги составляет единый рисунок с образовавшейся прорезью.
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4. Темы для бесед
Орнамент в прикладном творчестве народов мира. История поздравительной открытки. Этикетные 
формы ее и пользования.

Архитектурные памятники России, других стран и своего региона
Текстильные материалы

1. Основные технологические сведения и приемы обработки
Классификация тканей по признакам: волокну, переплетет: нитей, назначению, способам отделки.
Приемы лоскутной техники.

«Чешуйчатая» техника или «уголки" из лоскутов.
Техника выполнения швов: «козлик», потайной.
Вышивка крестом, вприкреп.
Техника вязания на спицах. Набор петель, петли лицевые, изнаночные.
Техника вязания крючком. Основные элементы.
Техника изготовления проволочного каркаса для вязаных игрушек.
Изготовление самодельной рамы для изучения приемов ткачества.
Новые приемы вязания узлов. Использование их в различных целях.

2. Виды практических работ
Обработка ткани (12 часов)

Швы «козлик» (крестообразный), потайной.
Лоскутная техника. Подготовка ткани.
Изготовление шаблонов. Узоры из полосок, квадратов и треугольников.
Украшение изделий лоскутными «уголками».
Изготовление мягкой игрушки.
Вышивание «крестом» по канве или на ткани полотняного переплетения.
Украшение изделий лентами, тесьмой, шнуром с помощью шва с перехватами вприкреп. Вязание (6 
часов)
Вязание на спицах несложных изделий из шерстяной пряжи.
Вывязывание шнуров и тесьмы.
Вязание крючком изделий, сувениров, игрушек, в том числе, на проволочном каркасе. Ткачество (2 

часа)
Изготовление простейшего гобелена1 из пряжи. 

Плетение (2 часа)
Завязывание лент, шейных платков, галстуков.
Прочная и нарядная упаковка подарков.

3. Примерный перечень работ и творческих заданий
Изготовление изделия, в котором сочетаются различные приемы и технологии (творческий проект). 

Перчаточная кукла для кукольного театра, грелка на чайник, мягкая игрушка. Шитье одежды для кукол, 
украшение ее вышивкой, выполнение деталей одежды в технике ткачества. Поделки из синтепона.
4. Темы для бесед

Традиции лоскутной техники в разных странах мира от древности до наших дней.
Вышивка на предметах домашнего обихода и народной одежде.
История гобелена или шпалеры - гладкого сюжетного ковра из средневековой Европы.
История кукольного театра.

Пластилин (8 часов) 
1. Основные технологические сведения и приемы обработки

Получение изобразительных эффектов с использованием новых техник: горельеф2, контррельеф3, 
сграффито4, многоплановый рельеф.

Способы выполнения изделий из пластилина на проволочном каркасе.
Реалистическая лепка.

1Гобелен - вытканный вручную ковер-картина (шпалера). 
1Горельеф - один из видов скульптурного изображения на плоскости, выступающего над плоско-
стью на половину и более своей высоты.

3 Контррельеф - изображение, углубленное в поверхность основы.
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4 Сграффито - многослойное процарапывание. Рисунок наносится на верх
ний слой материала, обнажая нижний, отличающийся по цвету.
2. Виды практических работ

Горельеф из пластилина.
Контррельеф.  Различные способы получения изображения,  углубленного  в  поверхность  основы. 

Сграффито - один из вариантов получения контррельефа.
Лепка в реалистической технике фигур животных. Передача пропорций, движения.
Пластилиновая скульптура на каркасе из проволоки или других материалов.
Пластилиновая аппликация на картоне.
«Оригами» из пластилина.

3. Примерный перечень работ и творческих заданий
«Лесные истории», «Скатерть-самобранка». Декоративные панно с полуобъемным изображением.
Создание  скульптурных  композиций  «Танцующий  мир»,  «Хищники  и  травоядные»,  «Кукольный 

мультфильм».
Композиции из пластилиновой ленты.
Дизайн посуды и парфюмерных флаконов. Творческие работы в смешанной технике.

4. Темы для бесед
Скульптура как вид искусства, основанный на принципе трехмерного изображения. Жанры скульпту-

ры.
Керамические изразцы для украшения интерьера и наружного убранства зданий.

Природные материалы
1. Основные технико-технологические сведения и приемы обработки

Правила сбора сушки и хранения природных материалов. 
Способы обработки бересты. 
Приемы работы с кожей.

2. Виды практических работ
Флористика (8 часов)

Дизайн комнатных растений: уход и декорирование.
Изготовление изделий из бересты.
Изготовление панно из природного материала в сочетании с текстильными материала-
ми.
Изготовление панно из веток дерева. Украшения, сувениры из кожи.

3. Примерный перечень работ и творческих заданий
«Новогодняя елка» в цветочном горшке.
«Кошка» - «рисуем» тонкими веточками.
«Бабочка в цветочном горшке». Аппликация из луковой шелухи.
«Лесные полянки», «Лесовичок». Изделия из бересты.
Браслеты и пояса из кожи.

4. Темы для бесед
Правила ухода за комнатными растениями. Береста - старинный помощник человека, любимый мате-
риал для прикладного творчества.

Обобщающие работы (2 часа)
«Полет фантазии». Детям предлагается раскрыть тему, т.е. придумать и выполнить работу, иллю-

стрирующую задание. Тема дается в достаточно общей формулировке, материалы и технология -любые 
по выбору учащегося. Примерные темы: «Город мечты», «Транспорт будущего», «Дом, в котором хоте-
лось бы жить (бабочке, облаку, кораблику, карандашу и т.д.)», «Морское чудо», «Радость полета», «По-
дарок школе». Работа может вестись на одном или на нескольких уроках, в классе или дома, индивиду-
ально или коллективно.
Требования к уровню подготовки обучающихся к концу четвертого класса 
Обучающиеся должны   
-иметь представление:

• об особенностях прикладного творчества разных народов;
• об эстетических и практических функциях изделий декоративно-прикладного творчества в быту 
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русского народа;
• о традиционных играх, обрядах и праздниках;
• о правилах этикета, связанных с приемом гостей, преподнесением подарков;

■знать:
• правила безопасности труда и личной гигиены при работе с инструментами, применяемыми для 

обработки различных материалов, предусмотренных программой;
• способы и приемы обработки различных материалов, предусмотренные программой;
• виды, названия и свойства поделочных материалов, области их применения;
• названия и особенности изученных видов прикладных искусств и технологий;
■уметь:
• самостоятельно планировать и организовывать свой труд.

Экономно и рационально расходовать материалы. Самостоятельно выполнять изделия, предложенные 
программой, по рисунку, эскизу, чертежу, инструкционной карте, а также по описанию и по соб-
ственному замыслу;

• подбирать возможные материалы для поделки, анализировать их свойства, рассчитывать разме-
ры и количества;

• грамотно и бережно заготавливать природные материалы.
Решать творческие задачи прикладного характера.

Работа данному по курсу обеспечивается УМК:

Проснякова Т.Н. Уроки мастерства: Учебник для 3 кл. - Самара: Корпорация «Федоров», 2001, 2002, 
2003, 2004.

Проснякова Т.Н. Творческая мастерская: Учебник для 4 кл. — Самара: Корпорация «Федоров», 2002, 
2003, 2004.

Проснякова Т.Н. Методические рекомендации к учебнику «Уроки мастерства» для 3 кл. - М.: Центр 
общего образования, 2002, 2003.

Проснякова Т.Н. Труд: Методические рекомендации для учителя к учебнику 4 кл. - Самара: Корпо-
рация «Федоров», 2004.

5.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования
5.2.1. Русский язык

Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 
Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в  предъявляемом  тексте,  определение  основной 
мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффек-
тивного решения коммуникативной задачи.  Практическое овладение диалогической формой речи. 
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практиче-
ское овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (опи-
сание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого ма-
териала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выво-
дов на основе информации, содержащейся в тексте.  Интерпретация и обобщение содержащейся в 
тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических  требований к этому виду 
учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Пись-
менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Со-
здание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впе-
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чатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента ви-
деозаписи и т. п.).

Обучение грамоте

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установле-
ние числа и последовательности звуков  в слове.  Сопоставление слов, различающихся одним или 
несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица.  Деление слов на слоги. Определение места 
ударения.

Графика.  Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивиду-
альному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографиче-
ское чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списыва-
нии.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и  
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на  
пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, бук-
восочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчи-
вым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расхо-
дится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания тек-
ста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение.  Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблю-

дение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их поряд-

ка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
·раздельное написание слов;
·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);
·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
·перенос слов по слогам без стечения согласных;
·знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи.  Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-
ных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 
непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определе-
ние парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной ха-
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рактеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 
мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 
слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика.  Различение звуков и букв.  Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа  стол, конь;  в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я;в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абза-
ца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфа-
вита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 
требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с  помощью  
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном  
значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различе-
ние однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неиз-
меняемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов  
с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён су-
ществительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изме-
нение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-
тельное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежно-
сти имён существительных к 1, 2, 3-му склонению.  Морфологический разбор имён существитель-
ных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, чис-
лам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилага-
тельных.

Местоимение. Общее представление о местоимении.  Личные местоимения, значение и употреб-
ление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склоне-
ние личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Измене-
ние глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определе-
ния I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 
по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образова-

ние падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудитель-
ные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.

Нахождение  главных членов предложения:  подлежащего  и  сказуемого.  Различение  главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) меж-
ду словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 
союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
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Различение простых и сложных предложений.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографи-
ческого словаря.

Применение правил правописания:
·сочетания жи—ши1, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
·сочетания чк—чн, чт, щн;
·перенос слов;
·прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
·проверяемые безударные гласные в корне слова;
·парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
·непроизносимые согласные;
·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
·разделительные ъ и ь;
·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на  -мя,  -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
·безударные окончания имён прилагательных;
·раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
·не с глаголами;
·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь);
·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
·безударные личные окончания глаголов;
·раздельное написание предлогов с другими словами;
·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргу-

ментация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разго-
вор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и быто-
вого общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том чис-
ле  при общении с  помощью средств  ИКТ.  Особенности  речевого  этикета  в  условиях  общения  с 
людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с ис-
пользованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложе-

ний и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предло-

женным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правиль-

ности, богатства и выразительности письменной речи;  использование в текстах синонимов и анто-
нимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):  изложе-
ния подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочи-
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нения-описания, сочинения-рассуждения.

5.2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
Виды речевой и читательской деятельности

Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекват-
ное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанно-
го произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 
умение задавать вопрос по услышанному учебному,  научно- познавательному и художественному 
произведению.

Чтение

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чте-
нию целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), по-
степенное увеличение скорости чтения.  Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чте-
ние предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особен-
ностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выбо-
рочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных ви-
дов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художествен-
ных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов тек-
ста. Особенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содер-
жания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые ча-
сти, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справоч-
ных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходи-
мых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннота-
ция, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние пока-
затели книги, её справочно-иллюстративный материал).

Типы книг (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание сочинений,  периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 
в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту сло-
варями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его аде-
кватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобра-
зие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выраже-
ние общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации  поведения  героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 
тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использо-
ванием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
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специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-выразительных  средств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ 
(с помощью учителя),  мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 
или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских по-
мет, имён героев.

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,  выраженные  через  поступки  и 
речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей).

Подробный пересказ  текста:  определение  главной мысли фрагмента,  выделение  опорных или 
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составле-
ние плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформу-
лированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произве-
дения (отбор слов, выражений в тексте,  позволяющих составить рассказ о герое),  описание места 
действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек-
ста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоцио-
нальной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведе-
ния; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-по-
пулярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей тек-
стов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с про-
стейшими 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. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 
текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, от-
вечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседни-
ка и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному,  
научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опо-
рой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 
общения.  Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведе-
ний.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целе-
направленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. От-
ражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослу-
шанного с учётом специфики научно-популярного,  учебного и художественного текста.  Передача 
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 
в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственно-
го высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, срав-
нение) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
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Письмо (культура письменной речи)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, ха-
рактеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, анто-
нимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 
тему, отзыв.

Круг детского чтения

Произведения устного народного творчества  разных народов России.  Произведения классиков 
отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-
ные для восприятия младших школьников.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 
братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение)

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 
искусство 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 стихотворно-
го произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потеш-

ки,  пословицы  и  поговорки,  загадки)  — узнавание,  различение,  определение  основного  смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построе-
ние (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и вырази-
тельных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности  учащихся:  
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различ-
ными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных  связей,  последовательности  событий:  соблюдение  этапности  в  выполнении  дей-
ствий);  изложение  с  элементами  сочинения,  создание  собственного  текста  на  основе  художе-
ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстра-
ций к произведению или на основе личного опыта.

5.2.3. Иностранный язык
Предметное содержание речи
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Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспита-
тельным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 
следующее:

Знакомство.  С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).

Я и моя семья.  члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 
Мой день (распорядок дня,  домашние обязанности).  Покупки в магазине: одежда,  обувь,  основные 
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. По-
дарки.

Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.  Мои любимые 
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Пись-
мо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что уме-
ет делать.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 
на уроках.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  Общие сведения: название, столица. Ли-
тературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг,  черты характера). 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи,  
песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 
(в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного обще-

ния, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
·диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагиро-

вать на услышанное;
·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные но-

вые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит дей-
ствие и т.·д.).

В русле письма
Владеть:
·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
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Языковые средства и навыки пользования ими

Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочета-

ния. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и ор-
фографии. 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: долгота и краткость гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые  
группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроситель-
ного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрип-
ции изученных слов.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в преде-
лах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного 
и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 
клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернацио-
нальные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суф-
фиксация (суффиксы -er, -or, - tion, - ist, - ful, - ly, - teen, - ty, - th), словосложение (postcard), конверсия 
(play — to play).

Грамматическая сторона речи.  Основные коммуникативные типы предложений:  повествова-
тельное,  вопросительное,  побудительное.  Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: 
what,  who,  when,  where,  why,  how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), состав-
ным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуе-
мым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me,  please.) и отрицательной (Don’t be 
late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложе-
ния с оборотом there·is/there·are. Простые распространённые предложения. Предложения с однород-
ными членами.  Сложносочинённые предложения с союзами and и  but.Сложноподчинённые предло-
жения с because.

Правильные и неправильные глаголы в  Present,  Future,  Past Simple (Indefinite). Неопределённая 
форма  глагола.  Глагол-связка  to  be.  Модальные  глаголы  can,  may,  must,  have  to.  Глагольные 
конструкции I’d like to …. Существительные в единственном и множественном числе (образованные 
по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 
Притяжательный падеж имён существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по пра-
вилам и исключения.

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).

Наречиявремени (yesterday,  tomorrow, never,  usually,  often,  sometimes).  Наречия степени (much, 
little, very).

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.

Социокультурная осведомлённость

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названия-
ми стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произве-
дений;  сюжетами  некоторых  популярных  сказок,  а  также  небольшими  произведениями  детского 
фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и неречево-
го поведения, принятого в странах изучаемого языка.
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Специальные учебные умения

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умения-
ми и навыками:

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным сло-
варём и экранным переводом отдельных слов;

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
·вести словарь (словарную тетрадь);
·систематизировать слова, например по тематическому принципу;
·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родно-

го языка (прогнозировать содержание текста по заголовку,  данным к тексту рисункам, списывать 
текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.);

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразо-
вательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разго-
вор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мульти-

медийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приоб-

ретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой  
деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании.

5.2.4. Математика
Числа и величины

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм,  
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между  
единицами  измерения  однородных  величин.  Сравнение  и  упорядочение  однородных  величин.  
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между  сложением,  вычитанием, 
умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 
с остатком.

Числовое выражение.  Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифме-
тических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 
произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка досто-

верности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
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Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими про-
цессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, произво-
дительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения зада-
чи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометриче-
ских фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник,  
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для вы-
полнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называ-
ние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое  

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фик-

сирование, анализ полученной информации.
Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диаграм-

мы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

5.2.5. Окружающий мир
Человек и природа

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 
созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого  
на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Зем-
ли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений).  Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён  
года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за пого-
дой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.

Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее  представление,  условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 
на основе наблюдений).
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Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых орга-

низмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 
изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в при-
роде и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 
краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищ-
ные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие 
и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения,  животные).  Круговорот  веществ.  Взаимосвязи  в  природном  сообществе:  растения  —  
пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние  
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе  
наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, раститель-
ный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 
охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение  природы  в  жизни  человека.  Освоение  человеком  законов  жизни  природы  посредством 
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 
сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на при-
мере окружающей местности).  Правила поведения в природе.  Охрана природных богатств:  воды, 
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 
их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность природы.

Общее представление о строении тела человека.  Системы органов (опорно-двигательная,  
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятель-
ности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты  
пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья  
окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, забота о них.

Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с дру-

гом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности 
— основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 
развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру чело-
вечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 
людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: прояв-
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ление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир чело-
века: общее представление о человеческих свойствах и качествах.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 
больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 
культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка вели-
кой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная 
учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 
местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 
ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 
культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 
своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транс-
порт. Правила пользования транспортом.  Средства связи:  почта,  телеграф,  телефон, электронная 
почта, аудио- и видеочаты, форум.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при  
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Ро-
дина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушива-
нии гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации — глава государства.  Ответственность главы государства за 
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День на-
родного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление пла-
ката или стенной газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Моск-

вы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических собы-
тий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Располо-
жение Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 
Медный всадник,  разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 
Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характе-
ристика отдельных исторических событий, связанных с ним.

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные осо-
бенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буд-
дизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведе-
ние спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, респуб-
лика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-
бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в дан-
ной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 
края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История  Отечества.  Счёт  лет  в  истории.  Наиболее  важные и  яркие  события  общественной  и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
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Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как но-
сители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное уча-
стие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого челове-
ка за сохранность историко-культурного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на  
Земле.  Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): назва-
ние, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная от-
ветственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 
здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 
ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 
время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 
водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.

5.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных учреждениях, 

реализующих  основную  образовательную  программу начального  общего  образования,  отдельных 
субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 
2 августа 2009 г. № Пр-2009).

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной культуры», 
«Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», 
«Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса долж-
но соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным осо-
бенностям обучающихся на ступени начального общего образования, иметь примерно одинаковую 
структуру и направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской эти-
ки, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием.

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают 
для изучения один из модулей.

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по итогам апробации в  
субъектах Российской Федерации в 2010—2011 гг. указанного комплексного учебного курса.

5.2.7. Искусство
Изобразительное искусство

Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства.  Особенности художественного творчества:  художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего че-
рез единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нрав-
ственности  и  эстетике:  отношение  к природе,  человеку и обществу.  Фотография и  произведение 
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 
человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культу-
ры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 
народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-
таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, россий-
ского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в по-
вседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
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Рисунок.  Материалы для  рисунка:  карандаш,  ручка,  фломастер,  уголь,  пастель,  мелки  и  т.·д. 
Приёмы работы с различными графическими материалами.  Роль рисунка в искусстве: основная и 
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные сред-
ствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-
тов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художе-
ственной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными зада-
чами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 
приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин,  глина — раскатывание,  набор объёма,  вытягивание  формы).  Объём — основа языка 
скульптуры.  Основные темы скульптуры.  Красота  человека и  животных,  выраженная средствами 
скульптуры.

Художественное  конструирование  и дизайн.  Разнообразие  материалов  для  художественного 
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы 
с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 
объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможно-
стях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль  
в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жили-
ща,  предметов  быта,  орудий  труда,  костюма;  музыка,  песни,  хороводы;  былины,  сказания,  
сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской  
красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народ-
ной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа де-
коративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей де-
ревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художе-
ственных промыслов в России (с учётом местных условий).

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: гори-

зонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: ли-
ния горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамич-
ное и т.  д.  Композиционный центр (зрительный центр композиции).  Главное и второстепенное в 
композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет.  Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 
чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 
цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персо-
нажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглён-
ные спиралью, летящие) и их знаковый характер.  Линия,  штрих,  пятно и художественный образ. 
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.

Форма.  Разнообразие  форм предметного  мира и  передача  их на  плоскости  и  в  пространстве. 
Сходство и контраст  форм.  Простые геометрические  формы.  Природные формы. Трансформация 
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 
объёмных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм ли-
ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.  
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декора-
тивно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
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Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 
и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различ-
ную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных ху-
дожественных материалов  и средств  для создания выразительных образов природы. Постройки в 
природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 
природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов 
—  представителей  разных  культур,  народов,  стран  (например,  А.·К.·Саврасов,  И.·И.·Левитан, 
И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог и др.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы 
и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 
условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 
народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

Родина моя — Россия.  Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 
быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, были-
нами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о кра-
соте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения.  Образ человека в разных культурах мира. Образ 
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художе-
ственная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и ка-
чества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, 
вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту.  Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных  
художественных материалов и средств для создания проектов красивых,  удобных и вырази-
тельных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пласти-
ческих) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  
Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религи-
озных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного ис-
кусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление  
помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-прикладной  и  художественно-

конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображе-

ние с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. 
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыка-

ми лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, ли-

нии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных тех-

ник и материалов:  коллажа,  граттажа,  аппликации,  компьютерной анимации,  натурной мульти-
пликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели,  восковых мел-
ков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного  
искусства, выражение своего отношения к произведению.

5.2.8. Музыка
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 
характера человека.

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообра-
зии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцеваль-
ность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музы-
кального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное со-
стояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 
речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад 
и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Компози-
тор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 
выразительный смысл.  Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.  Элементы нотной 
грамоты.

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных инто-
наций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).

Формы построения  музыки  как  обобщённое  выражение  художественно-образного  содержания 
произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представле-
ния о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли пес-
ни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные те-
атры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 
звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 
голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этно-
культурных,  исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические тради-
ции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

5.2.9. Технология
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда че-

ловека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и деко-
ративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особен-
ности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отра-
жающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,  эстетическая 
выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и  окружающей  среды).  Бережное  отношение  к 
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;  традиции и творчество ма-
стера в создании предметной среды (общее представление).

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудо-
вого процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределе-
ние рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материа-
лов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в ма-
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лых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и под-
чинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и вопло-
щение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных 
отношений  в  совместной  деятельности.  Результат  проектной  деятельности  —  изделия,  услуги 
(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступ-
ных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

2.·Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, меха-

нических и технологических свойств доступных материалов.  Многообразие материалов и их прак-
тическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их  
декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,  использование  соответствующих  
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий  используемых 
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; вы-
страивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор ма-
териалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей,  сборка,  
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. На-
зывание и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 
деталей (на глаз,  по шаблону,  трафарету,  лекалу,  копированием,  с помощью линейки,  угольника, 
циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразо-
вание деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, вин-
товое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, апплика-
ция и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 
народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графи-
ческих изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначе-
ние линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая,  разрыва). Чтение 
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изго-
товление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (техни-

ческих,  бытовых,  учебных  и  пр.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее  представление).  Понятие  о 
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соедине-
ния деталей.  Основные требования  к изделию (соответствие  материала,  конструкции  и внешнего 
оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, про-
стейшему  чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим,  функциональ-
ным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 
интерактивном конструкторе.

4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки ин-

формации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включе-

ние и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,  общее представле-
ние о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств тек-
стового  редактора.  Простейшие  приёмы  поиска  информации:  по  ключевым  словам,  каталогам. 
Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техниче-
ским устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 
на электронных носителях (СО).
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Работа с простыми информационными объектами (текст,  таблица,  схема,  рисунок):  преоб-
разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям те-
матике.  Вывод  текста  на  принтер.  Использование  рисунков  из  ресурса  компьютера,  программ 
Word и PowerPoint.

5.2.10. Физическая культура
Знания о физической культуре

Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче-
скими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание как 
жизненно важные способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организа-
ция мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревно-
ваний. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географически-
ми особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и воен-
ной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и разви-
тие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических ка-
честв.  Характеристика основных физических качеств:  силы, быстроты,  выносливости,  гибкости и 
равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия.  Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц тулови-
ща,  развития  основных физических  качеств;  проведение  оздоровительных занятий  в  режиме дня 
(утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сер-
дечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение подвижных игр (на спор-
тивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утрен-

ней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организую-

щие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на ло-

патках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации.  Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в ис-

ходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 
2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, со-

гнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 
согнувшись со сходом вперёд ноги.

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера.  Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пере-
ползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорени-
ем, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высо-
кий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и вы-
соту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры.  На материале гимнастики с основами акробатики:  игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и коорди-
нацию.

На материале лёгкой атлетики:  прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту.

На материале спортивных игр:
Футбол:  удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвиж-

ные игры на материале баскетбола.
Волейбол:  подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на  

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.

Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости:  широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах; выпа-
ды и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи по-
очерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 
комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стой-
ках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации:  произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 
изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 
низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседания-
ми;  воспроизведение  заданной  игровой  позы;  игры  на  переключение  внимания,  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 че-
рез горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равнове-
сия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения 
на  расслабление  отдельных  мышечных  групп;  передвижение  шагом,  бегом,  прыжками  в  разных 
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды сти-
лизованной 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.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 
на локальное развитие мышц туловища с использованием 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 увеличивающимся отягощением; 
лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнасти-
ческой скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препят-
ствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастиче-
скую 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; переноска партнёра в парах.
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На материале лёгкой атлетики
Развитие координации:  бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 
двух ногах поочерёдно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 
ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максималь-
ном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 
ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 
скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на ди-
станцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие силовых способностей:  повторное выполнение многоскоков;  повторное преодоление 
препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 
исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных ис-
ходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 
беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 
прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположен-
ных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием.

Программы внеурочной деятельности

Курс «Жизнетворчество»
Пояснительная записка.

Ориентация современного начального образования на рациональное осмысление окружаю-
щего мира идет без учета особенностей детского сознания, что приводит к духовному и эмоциональ-
ному голоданию,  разрушает  неповторимый   мир  детства.  Содержание  курса  «Жизнетворчество» 
способствует созданию среды, в которой возможно многомерное осмысление окружающей действи-
тельности.

Основой  эмоционально-целостного  компонента  курса  является  взаимосвязь  3  элементов: 
ценностных ориентаций, эмоциональной и волевой сфер личности младшего школьника, отражаю-
щих содержательную и процессуальную сторону. Каждый элемент является содержательным по от-
ношению к себе и процессуальным к двум другим.  В содержательном плане ведущими являются 
ценности, а в процессуальном – эмоциональные механизмы. Эмоционально – ценностный компонент 
является необходимой составляющей курса  «Жизнетворчество».  Саморазвитие представляется си-
стемой «школ»: «Введение», «Я творю себя», «Я творю отношения», «Я творю окружающий мир», « 
Я творю свою жизнь». 

Таким образом, в школах самостановления происходит творческая самореализация учащих-
ся через освоение технологии жизнетворчества. Учащиеся овладевают разными умениями: опытом 
индивидуального  и  коллективного  жизнетворчества,  адекватными  способами  жизнедеятельности, 
оценочной деятельности, способности к рефлексии, саморегуляции, умениями самосовершенствова-
ния.

Курс рассчитан на 1 час в неделю. Всего 32 часа. Рабочая программа составлена на основе 
учебно-методического пособия В.Н.Коновальчук «Жизнетворчество», Ростов-на Дону, 2010.
Учебно-тематический план курса

«ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО»
33 часа

№ 
п/п

дата тема кол-во часов

ВВЕДЕНИЕ
1 Я ученик. 1
2 Какая она – школьная жизнь? 1
3 Праздники в школе и дома. 1

243



Я ТВОРЮ СЕБЯ
4-5 Кто Я? Какой Я? 2
6 Зачем нам нужна память? 1
7 Я и мое настроение. 1
8-9 Как я устроен? 2
10 Учусь мыслить. 1
Я ТВОРЮ ОТНОШЕНИЯ
11-12 Я и мои друзья. 2
13 Играем вместе. 1
14 Общаемся вместе. 1
15 Учимся вместе. 1
16-17 Я и моя семья. 2
18-19 Я и время. 2
20-21 Внимание и наблюдательность. 2
22-23 Для чего нам нужна речь? 2
Я ТВОРЮ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
24-25 Планета наш общий дом. 2
26-27 Мир вокруг нас. 2
Я ТВОРЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
28 Режим дня школьника. 1
29 Я творю волшебный мир сказки. 1
30 Как быть счастливым? 1
31 Как быть счастливым? 1
32 Ценность человеческой жизни. 1

Курс «Оригами»
Пояснительная записка

       В процессе обучения детей в первом классе решаются важнейшие задачи образования:
o Формирование предметных и универсальных способов действий;
o Воспитание умения учиться (способности самоорганизации);
o Индивидуальный прогресс в основных личностного развития – эмоциональной, познаватель-

ной, саморегуляции.
Одной из важнейших задач образования также является формирование функционально грамотной 
личности, обладающей не только предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Осно-
вы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, в том числе через приобщение 
детей к искусству оригами, обучению их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоцио-
нально воспринимать произведения искусства оригами, а также пользоваться полученными практи-
ческими навыками в повседневной и проектной деятельности ( как индивидуальной , так и в повсед-
невной).

Основные цели курса.
         «Оригами» в начальной школе, являясь предметом дополнительного образования, преследует  
те же  цели, что и многие дисциплины художественного цикла в рамках Образовательной системы 
«Школа 2100»: 

o Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловече-
ской культуры, средству познания мира и самопознания.

o Воспитания в детях эстетического чувства.
o Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в искусствоведче-

ском аспекте.
o Развитие воображения и зрительной памяти.
o Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах.
o Развитие и практическое применение полученных знаний и умений в проектной деятельности.
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Специфическими целями курса «Оригами» являются:
o Развития моторики пальцев, навыков работы с бумагой.
o Освоение основных приемов искусства оригами.

      Курс «Оригами» изучается первоклассниками 1 раз в неделю. Всего 33 часа.
      Данное планирование составлено на основе пособия С.Ю. Афонькина и Е.Ю. Афонькина «Уроки 
оригами в школе и дома» экспериментальный учебник для начальной школы, издательства «Аким», 
1996 г.

Тематическое планирование
(33 часа, 1 час в неделю)

№ п/п дата тема
1 Знакомство с оригами.
Базовая форма ТРЕУГОЛЬНИК
2 Веселые мордашки.
3 Лис и киска Алиска.
4 Домики.
5 Шляпная мастерская.
6 Самурайский шлем и тирольская шапочка.
7 Голубь и сердце.
8 Модульное оригами.
Базовая форма ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ
9 Петух и Утка.
10 Воробей.
11 Лебедь и цветочки.
Базовая форма ДВЕРЬ
12 Лодки и автомобили.
13 Кубики.
14 Подготовка к Новому году. Звезды.
Базовая форма БЛИНЧИК
15 Орнаменты.
16 Две короны.
Базовая форма ДОМ
17 Пилотка и пианино.
Базовая форма ВОДЯНАЯ БОМБОЧКА
18 Кубики и бомбочки.
19 Заяц, рыбка и чертик.
20 День Святого Валентина. Письмо с сердечком.
Базовая форма РЫБА
21 Лебедь из Японии.
22 Дрессированные вороны и морские котики.
23 Праздник девочек. Куклы.
24 Цветы к 8 марта.
Базовая форма КАТАМАРАН
25 Лодки, бабочки и ветряные мельницы.
26 Кусудама.
Базовая форма КВАДРАТ
27 Коробочка – звезда.
28 Коробочка САНБО и ШАПОЧКА на куклу.
Базовая форма ПТИЦА
29 Японский журавлик.
30 Праздник мальчиков.
31 Летные соревнования.
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Базовая форма ЛЯГУШКА
32 Ирис.
33 Колокольчик.
«Уроки здоровья»

Пояснительная записка
Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего дет-

ства, - актуальная задача современного образования. Курс занятий внеурочной деятельности «Уроки 
здоровья» нацелен на формирование у ребенка ценности здоровья, чувства ответственности за сохра-
нение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков учащихся по гигиенической 
культуре.

Цель: научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить свое здоровье, 
применяя знания и умения в согласии с законами природы.

Задачи: формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, без-
опасной жизни, физического воспитания; обеспечение физического и психического саморазвития.

Данная рабочая программа составлена на основе методического пособия «Школа докто-
ров природы, или 135 уроков здоровья (1-4 классы). М.: ВАКО, 2005 из расчета 2 часа в неделю в 
течение года. Всего 66 часов.

Для того, чтобы уроки стали эффективным средством развития и воспитания детей, необ-
ходимо выполнять определенные условия:

 Педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребенком знаний и пред-
ставлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического поведения, 
реализации усвоенных знаний и представлений в поведении.

 Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно-ориентиро-
ванного взаимодействия с ребенком, делая акцент на самостоятельное эксперимен-
тирование и поисковую деятельность детей.

 Содержание занятий желательно наполнять сказочными и игровыми сюжетами и 
персонажами. Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику младшего 
школьного возраста, что особенно разумно для занятий второй половины дня.

 Невозможно воспитать ребенка словами, без личного примера. Нельзя говорить о 
добре, добрых поступках, словах и в то же время быть сердитым и раздраженным.

При составлении рабочей программы курса «Уроки здоровья», учитывались вышепере-
численные условия. Так, например, запланированы 5 экскурсий на природе, в столовой, в 
библиотеке, на местном стадионе.

 Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся.

 На уроках здоровья оценок нет. На поставленный вопрос ребенок может дать любой 
ответ, для того, чтобы дети без страха включались в обсуждение разных вопросов.
Знания, умения и навыки первоклассников в период безотметочного обучения оцениваются с помо-
щью специально разработанной таблицы. 
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2
.

Параметры, оцени-
ваемые учителем, 
указаны вверху та-
блицы.  Под каждым 
параметром указан 
порядковый номер 
месяца, в конце ко-
торого учитель ста-
вит каждому учени-
ку знак (плюсик), 
показывающий на-
личие или отсут-
ствие оцениваемого 
умения или навыка.
Также используется 
метод самооценки 
(столбики достиже-
ний), в котором ре-
бенок указывает ка-
кой параметр работы 
он будет оценивать 
(регулярность - Р и 
т.д)., и, в зависимо-
сти от качества вы-
полнения работы, 
указывает высоту 
крестика на столби-
ке. 
Календарно-
тематическое 
планирование
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№ п/п Дата Тема
1. Знакомство с уроками здоровья.
2. Дружи с водой.
3. Советы доктора Воды.
4. Друзья Вода и мыло.
5. Забота о глазах.
6. Глаза – главные помощники человека.
7. Уход за ушами.
8. Чтобы уши слышали.
9. Экскурсия в парк. Звуки осени.
10. Уход за зубами.
11. Почему болят зубы.
12. Чтобы зубы были здоровыми.
13. Как сохранить улыбку красивой?
14. Уход за руками и ногами.
15. « Рабочие инструменты» человека.
16. Забота о коже.
17. Зачем человеку кожа?
18. Экскурсия в медицинский школьный кабинет.

Чистота – залог здоровья.
19. Надежная защита организма.
20. Если кожа повреждена.
21. Как следует питаться.
22. Питание – необходимое условие для жизни человека.
23. Здоровая пища для всей семьи.
24. Проект. Меню одного дня первоклассника.
25. Экскурсия в школьную столовую. 

Этикет приема пищи.
26. Как сделать сон полезным?
27. Сон – лучшее лекарство.
28. Настроение в школе.
29. Как настроение?
30. Я умею решать проблемы.
31. Настроение после школы.
32. Я пришел из школы.
33. Поведение в школе.
34. Я – ученик.
35. Я – ученик.

№ п/п Дата Тема
Вредные привычки.

36. Вредные привычки.
37. Признак сильного Человека.
38. Мышцы, кости и суставы.
39. Скелет – наша опора.
40. Осанка – стройная спина.
41. Как закаляться.
42. Обливание и обтирание.
43. Если хочешь быть здоров.
44. Экскурсия. Зимние игры в парке.
45. Один дома.
46. Как избежать опасностей.
47. Чем опасно электричество.
48. Чтобы не было пожаров.
49. Ответственность за свою жизнь.
50. Народные игры.
51. Русская игра « Городки»
52. Подвижные игры.
53. Подвижные игры.



"Занимательная грамматика" 
Пояснительная записка

Рабочая программа по курсу дополнительного образования «Занимательная грамматика» 
для обучающихся 1-4 классов составлена в соответствии с современной нормативной правовой ба-
зой в области образования:
• Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 22 августа 2004г.
• Обязательный минимум содержания начального общего образования (Приказ  Минобразования 
России от 09.02 98. № 322);

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  (Приказ МО от 5 
марта 2004 г. № 1089);
• Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, 
рекомендованные (допущенные) МО РФ;
• Учебной  программой  курса  «Русский  язык»  (авт.  Т.Г.Рамзаева)  Образовательной  системы 
«Школа России», рекомендованной Министерством образования и науки РФ. V
• Авторской программой «Занимательная грамматика» для начальных классов (авт.Самочкина 
Л.А)

Рабочая программа разработана на основе примерных учебных программ, имеющих гриф Ми-
нистерства образования РФ, рекомендованных для реализации в образовательном процессе, с воз-
можными внесениями изменений и дополнений в содержание учебного предмета, последовательно-
стью изучения тем, количество часов.
Вид реализуемой программы - программа по дополнительному образованию.

Курс «Занимательная грамматика» занимает важное место в решении практических задач, кото-
рые состоят в том, чтобы научить детей правильно и грамотно писать, обогатив речь учащихся, дать 
начальные сведения по русскому языку, обеспечить разностороннее развитие школьников.
Цельопределяется как развитие личности ребенка на основе формирования учебной деятельности 
средствами предмета «русский язык». Курс «Занимательная грамматика» ставит следующие задачи:

> развитие интереса к русскому языку как учебному предмету;
> расширение и углубление программного материала;
> пробуждение потребности учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка и над своей речью;
> совершенствование общего языкового развития младших школьников.
Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих прин-

ципах:
- занимательность;
- научность;
- сознательность и активность;
- наглядность;
- доступность;
- связь теории с практикой;
- индивидуальный подход к учащимся

При подготовке к занятиям я ориентируюсь на следующие технологии:
-  технология поддержки ребёнка. Целью которой является оказание помощи   ребёнку   в   его 

личностном   росте   и   ориентирована   на  следующие положения:    на    протяжении    всего    учеб-
ного    процесса    учитель    должен
демонстрировать детям сове полное доверие:

-  игровая технология (Б.П.Никитин), которая характеризуется процессами    сознательной орга-
низации способа осуществления деятельности, которые  основываются   на  рефлексии  и  активных 
поисковых действиях  по поводу содержания ролей, игровых функций или сюжета.

- познавательная активность рассматривается как высший уровень познавательной   активности, 
проявляющийся   в   творческой   познавательной деятельности, которая, в свою очередь, характери-
зуется такими качествами, как оригинальность, нешаблонность.самостоятельность.
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- выбор такой методики, которая обеспечивает достижение наилучших результатов при мини-
мальных расходах времени и сил учителя и учащихся в данных условиях.;

- использование компьютеров в учебном процессе (С.Найперт: компьютерные технологии в об-
разовании выступают как средство усиления и развития рефлексивных, познавательных и коммуни-
кативных сторон учения^

- здоровьесберегающые технологии (Базарное В.Ф;) динамизация рабочей позы через использо-
вание конторок, снятие зрительного напряжения .

Требования к знаниям и умениям учащихся.
К концу I класса учащиеся:

должны знать:
- знать все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия;
- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность:
- отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим);
- признаки гласных и согласных звуков;
- буквы русского алфавита;
- состав слова.

должны уметь: правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звукобуквенный 
анализ слов. 
Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах. 
Правильно писать слова с сочетанием жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн.
Делить слова на слоги.

«Наглядная геометрия»
Пояснительная записка.

      Образование понятий у человека своими корнями уходит в глубокое детство. Оно – результат 
длительной, сложной , активной умственной и практической деятельности людей, процесса их мыш-
ления.  Большую роль в воспитании культуры мышления играет геометрическое мышление.  В на-
стоящее время все параллельные и альтернативные программы по курсу математики в начальных 
классах предполагают значительно больше внимания уделять геометрическому материалу. Выполне-
ние детьми геометрических заданий способствует решению целого ряда образовательных задач:

o Развитие  восприятия, внимания, памяти, воображения ,образного  мышления;
o Развитие познавательных, творческих способностей ;
o Пропедевтика обучения геометрии в средней школе;
o Развитие речи, мелкой моторики.

      Поэтому была разработана и предложена данная рабочая программа для проведения занятий по 
наглядной геометрии. Занятия рекомендуется проводить во время внеурочной деятельности, 1 час в 
неделю , 33 часа в год. Материал занятий базируется на игровом материале и развивающих заданиях. 
Поможет развить в учениках чувство абстрактного и логического мышления.   Планирование разра-
ботано на базе методического пособия Т.В. Жильцовой,  Л.А. Обуховой. «Поурочные разработки по 
наглядной геометрии. 1-4 классы. « Москва «ВАКО», 2004 год.
      Через посильные игровые задания дети получают геометрические представления (точка, прямая, 
луч, отрезок, треугольник, многоугольник и др.) Геометрические игры стимулируют математическое 
развитие, предполагающее умение наблюдать и сравнивать, сопоставлять и анализировать, делать 
простейшие обобщения и интерпретировать их.  Также, выполнение заданий  геометрического мате-
риала в группах способствует развитию коммуникативных свойств личности ребенка и умения рабо-
тать в группах. 

Тематическое планирование
№ п/п дат

а
тема понятия

1. Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с  Веселой 
Точкой.

Землемерие, точка.

2. Цвета радуги. Их очередность.
3. Сравнение величин. Взаимное расположение предметов. Справа,слева,между.
4. Прямая линия. Прямая.
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5. Линии. Прямая линия и ее свойства. Горизонтальная,  
наклонная,  
вертикальная.

6. Линии. Прямая линия и ее свойства.
7.

Волшебные гвоздики (штырьки) на Геоконте.
8. Замкнутые и незамкнутые кривые линии.
9. Кривая линия. Кривая.
10. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. Замкнутая кривая,  

незамкнутая кривая.
11. Кривая линия. Точки пересечения кривых линий.
12. Решение топологических задач. Внутренняя область,  

граница, внешняя об-
ласть.

13. Направление движения. Взаимное расположение пред-
метов в пространстве.

Направление.

14. Направление движения. Взаимное расположение пред-
метов в пространстве.

15. Вертикальные и горизонтальные прямые линии. Вертикальная линия,  
отвес, наклонная ли-
ния.

16. Первоначальное знакомство с сетками. Сетка.
17. Обобщение изученного.
18. Отрезок. Отрезок.
19. Отрезок. Имя отрезка. Отрезок.
20. Отрезок. Закрепление изученного. Отрезок.
21. Сравнение отрезков. Единицы длины. Отрезок.  

Сантиметр,  
миллиметр.

22. Сравнение отрезков. Единицы длины. Отрезок.  
Сантиметр,  
миллиметр.

23. Ломаная линия. Ломаная.
24. Ломаная линия.
25. Ломаная линия. Длина ломаной.
26. Решение задач на развитие пространственных представ-

лений.
27. Обобщение изученного материала.
28. Луч. Луч.
29. Луч. Солнечные и несолнечные лучи. Луч.
30. Луч. Спектральный анализ света. Спектр.
31. Луч.
32. Решение геометрических задач. 
33. Итоговый урок – конкурс.

Курс «Театр»
Пояснительная записка

«Театр» в начальной школе, являясь предметом дополнительного образования, преследует те 
же  цели, что  и  многие  дисциплины  художественного  цикла  в  рамках  Образовательной  системы 
«Школа 2100»: 
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1) опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию и 
развитию творческого потенциала каждого ребенка, 

2) помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения,
 3) через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные сведе-

ния о ней,
 4) научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе. 
Специфическая цель курса «Театр» – воспитание и развитие понимающего, умного, воспи-

танного театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, соб-
ственным мнением. 

Очевидно, что театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой 
способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, желанием делить-
ся своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя (разумеется, на первых порах с пе-
дагогом) и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального искусства, и вместе с 
тем при наличии игры дети, педагоги и вообще учебный процесс не превращаются во «вражеский 
треугольник», а взаимодействуют, получая максимально положительный результат.  Игра, игровые 
упражнения, особенно в первом классе, выступают как способ адаптации ребенка к школьной среде. 
Многое здесь зависит от педагога, от его умения создавать доброжелательную атмосферу. 

Помочь ребенку раскрыться и проявить себя в общении, а затем и в творчестве – это также 
цель курса «Театр».

В конце каждого полугодия педагог дает качественную характеристику каждому ученику: ка-
ким был, что изменилось, что сделал, где проявил себя, каким стал. 

Наряду с занятиями в школе обязательным является посещение театров, просмотр театральных 
постановок детских спектаклей в классе и анализ увиденного в группе. Это не традиционные «похо-
ды» с учителем в театр, а семейный просмотр спектакля с одним из своих родителей. 

На занятиях используются  следующие  формы и методы работы:  просмотр видеофильмов, 
слайдов, прослушивание музыки; игры и упражнения из театральной педагогики, сюжетно-ролевые 
игры, конкурсы и викторины, работа с подручным материалом и изготовление бутафории, пальчи-
ковых, перчаточных кукол и марионеток. 

Занятия лучше всего проводить, поставив стулья в круг, в котором педагог становится одним из 
участников театральной игры. 

Урок театра отличает гибкость, возможность отталкиваться от интересов и потребностей самих 
учеников, учитывать особенности того или иного школьного коллектива. 

Большая роль в формировании художественных способностей школьников отводится регуляр-
ному тренингу, который проводится на каждом этапе обучения с учетом возрастных особенностей 
учащихся. Задача тренинга – пробудить творческую фантазию и непроизвольность приспособления к 
сценической условности. 

Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная заинтере-
сованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха выполнения задания. Имен-
но игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость. 

На занятиях дети как бы включаются в работу существующих в театре технических мастер-
ских: музыкального цеха, цеха по изготовлению декорации и реквизита, костюмерного цеха и т.д., 
где они не просто смотрят или слушают, но сами, собственными руками лепят, красят, режут, клеят и 
т.д. 

Литературные тексты в учебных тетрадях можно дополнить, используя учебники по литератур-
ному чтению для 1–4-х классов («Капельки солнца», «Маленькая дверь в большой мир», «В одном 
счастливом детстве», «В океане света») авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. Чтение вслух, чтение 
пьес по ролям, заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов – задача не только про-
граммы «Чтение и начальное литературное образование», но и курса «Театр» в начальной школе. 
Планируется проводить 1 час в неделю.

1. 1-й год обучения: знакомство с работой актера и режиссера в театре. 
1. l-е полугодие – «Мастерская тела»;
2. 2-е полугодие – «Мастерская чувств».
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На каждом занятии в той или иной форме присутствуют компоненты всех тематических разде-
лов, но полное объединение всех театральных цехов произойдет в последнем полугодии курса, в ра-
боте  над  сценической  историей  или  спектаклем.  

Театр нами рассматривается в контексте других видов искусства, и в начальной школе даются общие 
представления о его специфике. А сам ребенок во всех мастерских выступает в роли то актера, то му-
зыканта, то художника, на практике узнает о том, что актер – это одновременно и творец, и материал, 
и  инструмент.  

После каждой темы педагог может провести уроки-показы, где по-своему разовьет предложенную 
тему,  используя  творчество  и  фантазию  детей.  Есть  в  программе  темы,  которые  повторяются  в 
разные годы обучения, но даются на различном уровне сложности, с разным объемом информации и 
подбором творческих заданий. Например, тема «Создатели спектакля» есть на каждом этапе обуче-
ния, в ней рассматриваются различные театральные профессии, деятельность театральных мастер-
ских.  
В программе и учебном пособии автор предлагает оригинальную методику проведения театральных 
занятий с детьми младшего школьного возраста. Живая и увлекательная форма занятий, основанных 
на театральных тренингах,  пластических импровизациях и играх, помогает ребенку раскрыться и 
проявить  себя  в  общении,  а  затем  и  в  творчестве.  
Программа адресована педагогам начальной школы, организаторам досуговых мероприятий и всем 
любителям театра.

Данная рабочая программа составлена на основе программы И. А. Генераловой «Театр» с уче-
том  необходимости  адаптации  содержания  занятий  к  первому  классу.

Тематическое планирование
1 класс

№ п/п Дат
а

Тема Содержание

1. Знакомство Кто как представляется при знакомстве. Разные стили 
знакомств. 

2. Автопортрет и 
портрет.

Изображение автопортрета и портрета своего лучшего друга. 
Какой ты по характеру? Какой по характеру твой друг?

3. Дорога в театр. Словарь: «Афиша», «Премьера». Чтение (прослушивание) 
сказки А.Н.Толстого «Золотой ключик, или приключения Бу-
ратино».

4. Дорога в театр. Изготовление афиши к спектаклю, поставленному по сказке 
А.Н.Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино». 
Пересказ сказки по опорным картинкам (Тетрадь)

5. Дорога в театр. Что необходимо брать зрителю в театр. Правила поведения в 
театре.
( Тетрадь)

6. Дорога в театр. Театральные профессии. (Тетрадь)
7. В театре. Словарь: «Сцена», «Зрительный зал», «Оркестровая яма». 

Изображение детьми образов «Буратино идет в школу», « 
Буратино убегает от Карабаса», «Буратино подглядывает за 
Лисой Алисой и Котом Базилио».

8. В театре. Словарь; «Антракт», «Авансцена». Характеристика героев 
сказки А.Н.Толстого «Золотой ключик, или приключения Бу-
ратино».

9. В театре. Словарь: «Инсценировка», «Аплодировать», «Вызвать на 
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«Бис». Пересказ любимого отрывка сказки А.Н.Толстого «Зо-
лотой ключик, или приключения Буратино», краткий пере-
сказ сказки.

10. Как создается 
спектакль.

Словарь: «Грим». Что делают в гримерной и бутафорской. 
Игра «Гример»:создание грима и костюма Барабаса, Бурати-
но, Артемона.

11. Как создается 
спектакль.

Что такое репетиция? Кто такой режиссер? Игра в режиссера, 
постановка сказки «Репка».

12. Мы играем в 
театр.

Составление сказки по серии картинок (тетрадь). Сказка 
«Фея и дракон». Игра «Отгадай игрушку».

13. Мы играем в 
театр.

 Сравнение героев ранее составленной сказки «Фея и дра-
кон» по характеру (тетрадь). Игра «Отгадай сказку» (По 
отрывку).

14. Мы играем в 
театр.

Самостоятельное составление детьми характеристики героев 
ранее составленной сказки «Фея и дракон» (тетрадь).

15. Наш театр. 
Учимся актер-
скому мастер-
ству.

Словарь: «мимика». Определение чувств на изображенных 
лицах. (театр). Игра «Отгадай чувства».

16. Наш театр. Словарь: «пантомима», «мим».  Игра «Пантомима».
17. Наш театр. Игра «Стихотворение жестами». (тетрадь)
18. Наш театр. Чтение стихотворения «Цыпленок» К.И.Чуковского, исполь-

зуя выразительное чтение, жесты и мимику. 
19. Наш театр. Игра «Превращения». (тетрадь). Конкурс чтецов.
20. Наш театр. Конкурс чтецов. Стихотворение «Фантазер» А. Усачевой.
21. Наш театр. Выразительное чтение. Стихотворение «Про девочку, кото-

рая нашла своего мишку». Саши Черного. Игра «Угадай 
игрушку».

22. Наш театр. 
Делаем 
декорации.

Продумывание и изготовление декораций к сказке «Фея и 
дракон».

23. Наш театр. 
Делаем 
декорации.

Продумывание и изготовление декораций к сказке «Фея и 
дракон».

24. Наш театр.
Придумываем и  
делаем костю-
мы.

Продумывание и изготовление костюмов к сказке «Фея и 
дракон» (тетрадь).

25. Наш театр.
Придумываем и  
делаем костю-
мы.

Продумывание и изготовление костюмов к сказке «Фея и 
дракон» (тетрадь).

26. Наш театр.
В мастерской 
бутафора.

Словарь: бутафория. Изготовление бутафории к сказке «Фея 
и дракон». Распределение ролей сказки, выборы режиссера, 
помощников по сцене. Игра «Такие разные мультяшки».

27. Наш театр.
В мастерской 
бутафора.

Изготовление бутафории к сказке «Фея и дракон». Репетиция 
сказки «Фея и дракон».

28. Наш театр.
Делаем афишу.

Словарь: «афиша». Изготовление афиши к сказке «Фея и дра-
кон». Репетиция сказки «Фея и дракон».
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29. Наш театр.
Делаем афишу.

Изготовление афиши к сказке «Фея и дракон». Репетиция 
сказки «Фея и дракон».

30. Наш театр.
Делаем 
программку.

Изготовление программки к сказке «Фея и дракон». Репети-
ция сказки «Фея и дракон».

31. Наш театр. Игра «театральные профессии» (тетрадь). Репетиция сказки 
«Фея и дракон».

32. Наш театр. Репетиция сказки «Фея и дракон».

33. Выступление. 

Курс «Родники России»
Пояснительная записка
Образовательная программа: «Я – гражданин России» (Жиренко О.Е.  Я- гражданин России. – М.; 

ВАКО, 2008) 
Направленность программы: патриотическое воспитание.
Программа ориентирована на младших школьников и имеет объём 33 часа из расчёта 1час в неделю. 

Данная программа представляет собой систему содержания, форм, методов и приёмов педаго-
гических воздействий, опираясь на принципы индивидуализации, мотивированных воздей-
ствий личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной среды.

Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления 
знаний и представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского народа, 
донского казачества, о жизни страны, о труде людей и о родной природе. 

Воспитание первых чувств гражданственности у детей – это воспитание уважения к родному дому, 
школе, улице, на которой он живёт, к родному городу; уважение к защитникам Отечества, 
гордости за мужество воинов, одержавших победу в ВО войне.

Цель программы: воспитание у детей младшего школьного возраста патриотизма, любви к Родине, 
краю, уважения к историческому прошлому страны.

Достижение данной цели становится возможным через решение следующих задач:
1.Углубление знаний о Родине , о своём родном крае, месте рождения, традициями, культурой наро-

дов России.
2.Более содержательное знакомство с историей.
3.Воспитание гражданского самосознания и причастности к родным истокам.
Формы работы: беседы, конкурсы, викторины, исследовательская деятельность, встречи с ветерана-

ми ВОВ, тружениками тыла.
Прогнозируемый результат воспитания: 
1.Сформированность чувств гордости и гражданской ответственности за свою малую и большую Ро-

дину. Осмысление ребёнком себя гражданином и патриотом своего народа.
2.Уважение и чувство долга по отношению к членам своей семьи, к окружающей природе.
3. Развитие творческих способностей, формирование активной жизненной позиции.

«Риторика»
Факультативный курс «Риторика» для четырёхлетней начальной школы

Рабочая программа по риторике составлена в соответствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной про-
граммы начального общего образования и авторской программы Т.А. Ладыженская, Н.В. Ла-
дыженская (Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольная подго-
товка. Начальная школа/ Под научной редакцией Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, доп. – М.:Ба-
ласс, 2009). 
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Факультатив «Риторика» введен в часть учебного плана, формируемого образовательным 
учреждением в рамках общеинтеллектуального направления. 
Актуальность выбора определена следующими факторами:
на основе диагностических показателей учащиеся слабо владеют коммуникативными умения-
ми;
обеспечение преемственности, так как по учебному плану данный предмет изучается с перво-
го класса.

I. Пояснительная записка
Безусловно, изучение предмета «Риторика» важно с точки зрения реализации поставленных 
стандартом целей образования. Цель риторики как предмета филологического цикла – 
научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эф-
фективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, ко-
торые ставит перед учениками сама жизнь. Ни один из традиционных школьных предметов 
российского образования специально не учит речи. Риторика как учебный предмет восполняет 
очень важную область школьного образования, её отсутствие приводит к тому, что многие уче-
ники, хотя в целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны,затрудняются общаться в 
разных ситуациях (в школе и вне школы). 
В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как инновацион-
ный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи формирования универсаль-
ных действий на межпредметном уровне.

II. Общая характеристика учебного предмета
Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность младшему 

школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями коммуни-
кации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в 
личной и общественной жизни. 

Кратко охарактеризуем риторику как учебный предмет. В структуре курса риторики можно вы-
делить два смысловых блока:
Первый блок – «Общение» даёт представление о
– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой (комму-
никативной) ситуации; 
– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пи-
шет).
Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, 
определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в общении.
Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о
– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях;
– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); 
– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой коммуникативной 
направленности. В детской риторике изучаются не жанры художественной литературы, а те жан-
ры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оцен-
ки, сравнительного высказывания, объявления и т.д.
Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с условиями 
речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, которые актуальны для 
младших школьников. 
Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к осмысле-
нию своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, которые ставит 
перед школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – основа учебных пособий, а 
теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они необходимы для реше-
ния практических задач.
Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как основном способе 
получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники анализируют примеры об-
щения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами. 

255



III. Описание места учебного предмета в учебном плане
Объём учебного времени, отводимого на изучение риторики с 1-го по 4-й класс – 1 час в неде-

лю, 34 часа для каждого класса (1 класс – 33 часа), общий объём учебного времени составляет 135 
часов. Риторика даёт широкие возможности для проведения школьных праздников, конкурсов, вне-
классных мероприятий, выставок достижений учащихся – письменных работ (альбомов, газет, фото-
выставок) и т.д.

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания – осмысле-

ние и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей.
Ценность жизнии человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их 

душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания. 
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни обще-

ства, как одного из основополагающих элементов культуры. 
Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бес-

численными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, выраженных в за-
поведях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел,  
чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.).

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимо-
помощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их опыту, 
нравственным идеалам.

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни чело-
века, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, че-
сти, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание 
служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным 
наследием предшествующих поколений. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрениядостижения уста-

новленных стандартом требований к результатам обучения учащихся:
– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в дина-

мично развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной ответственностиза свои по-
ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нор-
мах, социальной справедливости и свободе; развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственнойотзывчивости,понимания и сопереживания чувствам других людей;

– на уровне метапредметных результатов – овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое выска-
зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной  
формах; овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по ро-
довидовым признакам, <построения рассуждений; готовность слушать собеседника и вести диалог, 
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовить 
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; опираться на «использование знаково-символи-
ческих средств представления информации для решения учебных и практических задач;

– на уровне результатов в предметной области «Филология» – овладение первоначальными 
представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 
и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-
тивных задач.

Таким образом, риторика, как факультативный курс филологического цикла, помогает реше-
нию задач, которые ставятся новым стандартом при обучении русскому языку и литературному чте-
нию.
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Безусловно, результаты изучения факультативного курса «Риторика» достигаются учащимися 
постепенно, при освоении ими программы обучения риторике в каждом классе. Охарактеризуем эти 
результаты для 1–4-го классов.

1-й класс

Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является фор-
мирование следующих умений:

• осознавать роль речи в жизни людей;
• оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в дан-

ной ситуации;
• объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила 

при разговоре, приветствии, извинении и т.д.).
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирова-
ние следующих универсальных учебных действий (УУД):

• соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности;
• реализовывать простое высказывание на заданную тему;
• ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного общения 

в своей жизни и жизни окружающих;
• самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток информа-

ции, использовать школьные толковые словари; 
• учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности;
• делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса.

Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является фор-
мирование следующих умений:

• различать устное и письменное общение;
• различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при взаи-

модействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, некоторых же-
стов и мимики в разных ситуациях;

• уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи;
• анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, проща-

ния, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 
• продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, благодар-

ности, извинения применительно к разным ситуациям общения;
• распознавать и вести этикетный диалог;
• отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
• находить по абзацным отступам смысловые части текста;
• выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к ма-

леньким текстам;
• осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
• выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста;
• сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опор-

ных слов;
• сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;
• оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения.

2-й класс

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе является фор-
мирование следующих умений:

• осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения;
• осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;
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• оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия рече-
вой роли в данной ситуации;

• анализировать тактичность речевого поведения в семье;
• объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных комму-

никантов.
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирова-
ние следующих учебных действий:

• формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее);
• пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от заголовка, 

выделять ключевые слова;
• отличать подробный пересказ от краткого;
• знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого пересказа;
• пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;
• пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
• реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой структуры, опре-

делять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается 
или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон;реализовы-
вать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых предметов, животных, 
подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать особенности описания в 
учебно-научной речи;

• при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, использо-
вать дополнительные сведения из словарей;

• делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование сле-
дующих умений:

• характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения поставленной 
коммуникативной задачи;

• определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности;
• планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности;
• осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного общения;
• уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи своего вы-

сказывания;
• оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, граммати-

ческих, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой;
• анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, вежливого 

отказа на просьбу в различных ситуациях общения;
• продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, применительно к 

разным ситуациям общения;
• определять тему, основную мысль несложного текста;
• определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку);
• подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной 

мыслью и т.д.);
• анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание 

рассказа с задачей рассказчика;
• разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;
• сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;
• давать оценку невежливому речевому поведению.

3-й класс

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование сле-
дующих умений:
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• оценивать свою вежливость;
• определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо);
• осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установ-

ления добрых, уважительных взаимоотношений;
• осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;
• понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова.

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирова-
ние следующих универсальных учебных действий:

• формулировать тему урока после предварительного обсуждения;
• определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имею-

щихся критериев;
• критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимо-

действии;
• осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуника-

тивных задач;
• учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия;
• анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения;
• продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения (выявле-

ния сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры;
• перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ тек-

ста;
• осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план;
• анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, право-

мерность выводов;
• аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты;
• продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод;
• знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать вы-
ступление и т.д.;

• пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возмож-
но, аудио- , видео- ) сопровождением;

• в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, вы-
бирать уместные, эффективные речевые средства.

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование сле-
дующих умений:

• приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов;
• отличать подготовленную и неподготовленную речь;
• знать особенности неподготовленной речи;
• осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения;
• знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
• реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;
• знать особенности диалога и монолога;
• анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;
• использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;
• знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключе-

ние ненужного, вставка и т.д.);
• пользоваться основными способами правки текста.

4-й класс
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Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование сле-
дующих умений:

• объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества;
• осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважи-

тельного отношения в семье и к посторонним людям;
• отличать истинную вежливость от показной;
• адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в зависимо-

сти от условий взаимодействия;
• учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность в спорных ситуациях;
• осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных 

местах;
• анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;
• поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирова-
ние следующих универсальных учебных действий:

• формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;
• оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;
• анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении;
• осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с за-

дачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета;
• анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, оце-

нивать их значимость, достоверность фактов;
• классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), обобщён-

ные и конкретные;
• реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убедитель-

ные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы информационной 
избирательности;

• признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою;
• различать описания разных стилей – делового и художественного;
• продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи;
• анализировать словарные статьи;
• реализовывать словарные статьи к новым словам;
• осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять опорный 

конспект прочитанного или услышанного;
• воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;
• анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную со-

ставляющие;
• слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, проблемы;
• редактировать текст с недочётами.

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование сле-
дующих умений:

• различать общение для контакта и для получения информации;
• учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания;
• уместно использовать изученные несловесные средства при общении;
• определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь;
• называть основные признаки текста, приводить их примеры;
• называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для решения ком-

муникативных задач;
• продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
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• вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной 
школе;

• анализировать типичную структуру рассказа;
• рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
• знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;
• продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как произошло) в со-

ответствии с задачами коммуникации;
• объяснять значение фотографии в газетном тексте;
• реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуа-

ции.

Формы контроля и оценки планируемых результатов.
В основу изучения факультатива положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами Воспитательные результаты внеурочной деятель-
ности оцениваются по трём уровням.

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об обще-
ственных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах пове-
дения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учени-
ка со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального зна-
ния и повседневного опыта.

Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и позитивно-
го отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной про-
социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получа-
ет) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 
(или отвергает).

Третий уровень результатов— получение школьником опыта самостоятельного обще-
ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 
социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 
которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 
человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то муже-
ство, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гра-
жданского общества.

Формы контроля:
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся (результаты фикси-
руются в зачетном листе учителя);
Текущий: 

• -прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала 
его реального выполнения;
• - пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательно-
стью выполнения операций, входящих в состав действия; 
• -рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия 
и опирающийся на понимание принципов его построения;
• -контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 
методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.

Итоговый контроль в формах
• -публичные выступления ребёнка;

• -участие в театрализованных представлениях, сценках, диалогах;
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• -иллюстрирование, выразительное чтение;
• -сочинение стихотворений, загадок, сказок, рассказов и т.д.
• -решение риторических задач;
• -знание норм поведения и умение их соблюдать (через наблюдения учителя во внеурочное 
время)

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих по-
тенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в 
ходе осуществления деятельности. 
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление индиви-
дуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с други-
ми детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопи-
тельной системы, создание портфолио

Учебная литература для учителя

№ Автор, год издания Название пособий Вид пособия

1 Т.А Ладыженская М.:Баласс 
2010 г

“Детская риторика. В рассказах и ри-
сунках” 

Учебник для 1, 2, 3, 4 
классов

2 Т.А. Ладыженская М.:Баласс 
2009 г

“Уроки риторики в школе» Книга для учителя 

3. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. До-
школьное образование. Начальная школа/Под науч. ред. 
Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 2009. – 400 с. 

Сборник программ

4. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников [Текст]: мето-
дический конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, 
П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второ-
го поколения)

Пособие для учителя

5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе 
[Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова [ и др.]; под 
ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 
2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения)

Пособие для учителя

6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 
школе [Текст]: от действия к мысли : пособие для учителя / А.Г. 
Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвеще-
ние, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения)

Пособие для учителя

Учебная литература для учащихся

№ Автор, год издания Название пособий Вид пособия

1 Т.А Ладыженская М.:Баласс 
2010 г

“Детская риторика. В 
рассказах и рисунках” 

Учебник для 1, 2, 3, 4 
классов

Кружок «Творческая мастерская»
Пояснительная записка

Актуальность
Декоративное  творчество  является  составной  частью  художественно-эстетического  направления 
внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами искусства готовит обучаю-
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щихся к пониманию художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения. На 
основе эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается отношение к соб-
ственной художественной  деятельности.
Оно способствует изменению отношения  ребенка к процессу познания, развивает широту интересов 
и  любознательность,  что  «является  базовыми  ориентирами  федеральных  образовательных  стан-
дартов».
Как дать ребенку первые сведения о прекрасном в природе, дома, произведениях искусства, сфор-
мировать предпосылки его эстетического отношения к действительности? Рисование карандашами и 
красками, цветная аппликация, лепка и конструирование из разных материалов являются доступны-
ми средствами приобщения ребенка к изобразительной деятельности. Естественно, не все дети ста-
нут  художниками,  дизайнерами,  но  каждый  сможет  использовать  свой  художественный  опыт  в 
благоустройстве своей жизни по законам красоты и порядка. А это и является основной задачей и со-
держанием дизайн- деятельности. 
Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта.  Даже простейшие ручные работы требуют 
постоянного внимания и заставляют ребенка думать. Искусная работа руками еще более способству-
ет  совершенствованию мозга.
 Пальцы имеют огромное количество нервных связей с различными отделами мозга и тренировка 
сложных движений кистей и пальцев сказывается на развитии речи, координирует движение всего 
тела.
Ручной труд  – универсальное образовательное средство,  способное уравновесить одностороннюю 
интеллектуальную деятельность маленького человека. 
Ручной труд способствует формированию художественной культуры воспитанников как составной 
части материальной и духовной культуры, художественной и творческой активности, помогает им в 
овладении образным языком декоративно- прикладного искусства.
Работа с детьми строится таким образом, чтобы ребёнок получал яркие впечатления, стремился и мог 
выражать свои впечатления художественно-выразительными средствами, приобретал многоаспект-
ный опыт художественно- эстетической деятельности,  научился творчески применять его в своей 
жизни.
В процессе творческой деятельности дети учатся находить сходство и различие в  целесообразной 
красоте форм природы, окружающих предметах, сопоставлять разные элементы  и детали, в своей 
продуктивной деятельности они учатся бережному отношению к материалам. Занятия детским ди-
зайном развивают у детей интеллект, культуру речи и общения, наблюдательность, память, вообра-
жение, способности к анализу и обобщению, творческие способности – пространственное воображе-
ние, проектное мышление. Кропотливая ручная работа требует сосредоточенности, вырабатывает та-
кие качества, как усидчивость, трудолюбие, умение анализировать, самостоятельно мыслить, форми-
рует способность нестандартного мышления.
Содержание программы «Творческая мастерская» является продолжением изучения смежных пред-
метных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении различных видов и 
техник  искусства. Программа  знакомит со следующими направлениями декоративно – прикладного 
творчества:  пластилинография,  бисероплетение,  бумагопластика,   изготовление кукол,  которые не 
разработаны для более глубокого изучения в предметных областях.  Большое внимание уделяется 
творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная 
активность. Значительное место в содержании программы занимают вопросы композиции, цветове-
дения. 
Программа способствует:
 -развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера;
 -помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни;
 -формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в жизни;
 -освоению современных видов декоративно – прикладного искусства;
 -обучению практическим навыкам художественно –творческой деятельности, 
-пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению           обобщать 
свои жизненные представления с учетом возможных художественных средств;
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-созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания коллективной 
работы;

-знакомству с историей пластилина, бисероплетения, бумагопластики,   изготовления  кукол и народ-
ными традициями в данных областях.

Цель программы:
-Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в области разных 
видов декоративно – прикладного искусства.
-Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, самосовер-
шенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  искусства, истории, культуры, традиций.
Цель может быть достигнута при решении ряда задач:

-Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного искусства.
-Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе декоративно – 
прикладного искусства.
 -Вырабатывать необходимые практические умения и навыки в изучаемой области и специфике рабо-
ты с тканью, нитками, пряжей, бумагой, пластилином, инструментами и приспособлениями; умение 
оценивать результаты работы;

- Способствовать развитию  художественно-творческих способностей детей, фантазии и зри-
тельно-образного мышления, сенсорных и моторных навыков  обучающихся, интереса к 
современным направлениям народного творчества;

 - Ознакомить с основами проектной деятельности и показать школьникам место и значение 
художественного проектирования при создании современных изделий.

- Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение 
доводить начатое дело до конца, навыки культуры труда и товарищеской взаимопомощи;
-Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми 
Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – педагогических, физических особен-
ностей детей младшего школьного возраста. 
Программа «Творческая мастерская» разработана на один год занятий с детьми младшего школьного 
возраста и рассчитана на поэтапное освоение материала на занятиях во внеурочной  деятельности. 
Программа рассчитана на 66 часов  (2 часа в неделю).
Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях  предусматриваются следующие 
формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество.
Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся.
Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала, произведений 
декоративно-прикладного искусства, образцов дизайнерских разработок. 
Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной обра-
ботке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с техническими сред-
ствами, которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей.
При реализации программы будут использоваться различные методы работы:
-словесные (беседы, викторины);
-наглядные (просмотр иллюстраций, образцов изделий);
- практические (изготовление наглядных пособий, образцов, изделий).
Для всех поделок используются  доступные материалы: бумага разных видов, картон, текстиль, при-
родные материалы, пластилин и соленое тесто, глина, бисер, пряжа, так называемые бросовые мате-
риалы. 
Планируемые для выполнения изделия по своей конструкции, технологии, художественному оформ-
лению должны быть посильны ученикам младшего школьного возраста. Очень важно сформировать 
у ребёнка стабильный интерес к процессу повседневного труда, чтобы любую работу он делал с удо-
вольствием, творчески, радовался удачам и с упорством старался исправить недостатки, добиваясь 
во всем аккуратности и красоты. Дети должны осознавать  общественно-полезную значимость своего 
труда.
Программой предусмотрены задания как индивидуальные ( дифференцированные), парные, группо-
вые, так и коллективного исполнения.  Коллективный труд обеспечивает опыт творческого общения, 
сплачивает  детей, а ошибки допущенные одним , всегда бывают замечены товарищами и вовремя 
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исправлены. При коллективном обсуждении результатов  важно акцентировать внимание на том, что 
получилось, т.е. дается положительная оценка деятельности ребенка. 
Связь с родителями будет поддерживаться в течении учебного года в форме индивидуальных бесед, 
приглашений их на тематические и отчетные выставки.
Занятия происходят во внеурочное время, в классной комнате. 

Ожидаемые результаты
Освоение детьми программы «Умелые руки» направлено на достижение комплекса  результатов в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы:
-   учебно – познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из видов 
изобразительного искусства;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной картиной 
современного мира; 
-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических творческих ра-
бот;
-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 
- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организо-
ванность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помо-
гать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Младшие школьники получат возможность для формирования:
- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;
 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство как значимую сфе-
ру человеческой жизни;
- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой дея-
тельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне;
  - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловече-
ских ценностей.
В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся:
-  выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной  выразительности  для  создания 
творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, 
усвоенных способах действий;
- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;
- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими;
- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством различ-
ных технологий;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере 
сделанных ошибок.
Младшие школьники получат возможность научиться: 
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в 
исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия.
 - пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного искусства, художе-
ственного конструирования в собственной художественно - творческой;
 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать но-
вые образы средствами декоративно – прикладного творчества.
-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации; 
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собствен-
ного или предложенного замысла;
В сфере познавательных   универсальных учебных действий  учащиеся научатся:
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- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и роль в 
жизни человека и общества;
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве;
- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, применяе-
мых в декоративно – прикладном творчестве.
- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие видов 
и жанров искусства;
- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного восприя-
тия мира;
-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память;
- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по отноше-
нию к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного искусства;
Младшие школьники получат возможность научиться: 
-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;
- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и ува-
жать их;
- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой деятель-
ности в целом.
В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся:
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности;
 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение 
со сверстниками и взрослыми
- формировать собственное мнение и позицию;
Младшие школьники получат возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и  сотрудничества  с 
партнером;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны быть развиты такие каче-
ства личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность.

Оценка  планируемых результатов освоения программы
Система  отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через участие их в 
выставках,  конкурсах, массовых мероприятиях, создании портфолио. 
Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий
Выставки могут быть:
• однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 
• постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети;
• тематические - по итогом изучения разделов, тем;
• итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется 
обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей.
Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов деятельности 
обучающихся.
Портфолио – это  сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его усилия, про-
гресс и достижения в различных областях. 
В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно-
сти, продукты собственного творчества, материала самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п.

Учебно-тематическое планирование
Учебный план занятий по программе   «Творческая мастерская» 
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Номер
раздел
а

Название разделов

Количество часов
всего теория практика

1 Введение: правила техники безопасности 1 1
2 Бумагопластика 17 2 15
3 Пластилинография 16 2 14
4 Аппликация из семян растений. 14 2 12
5 Бисероплетение 13 2 11
6 Изготовление кукол 5 1 4

итого 66 10 56
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Первый год обучения (66 ч.)
Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении базовых зна-
ний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и инструментами (пластилин,  
бумага и картон, бисер и проволока и т.д.), знакомство с историей данных видов декоративно – при-
кладного искусства,  изготовление простейших  декоративно – художественных изделий, учатся орга-
низации своего рабочего места.

Учебно – тематический план программы
« Творческая мастерская».

№ 
п\п

Раздел,
Тема

Содержание занятий Оборудование Практическая часть и 
примерные изделия

1 Вводное занятие. Знакомство с основны-
ми направлениями ра-
боты на занятиях; мате-
риалами и оборудова-
нием; инструктаж по 
правилам техники без-
опасности.

Образцы гото-
вых изделий, 
инструментов, 
материалов.

2 Бумажная пластика.

История бумаги. Тех-
нологии работы с бу-
магой. 

История возникнове-
ния  и развития бумаго-
пластики,  сведения о 
материалах, инстру-
ментах и приспособле-
ниях, знакомство с тех-
никой создания работ с 
использованием бума-
ги.  Способы декора-
тивного оформления 
готовых работ. 
Инструктаж по прави-
лам техники безопас-
ности.

Набор видов 
бумаги.

3 Клеевое соединение  
деталей. «Ромашки» 

Последовательность 
изготовления работы с 
использованием ап-
пликации и кусочков 
мелко порванной бу-
маги.

Бумага, 
картон, клей. 

Выполнение работы с ис-
пользованием аппликации 
из кусочков мелко порван-
ной бумаги

4 Клеевое соединение  
деталей. 
« Грибочки», «Сол-
нышко»

Композиционные на-
выки. Закрепление 
умений и навыков ра-
боты  с использовани-
ем мелко порванной 
бумаги. 
Последовательность 
выполнение 
работы(наклеивание)

Бумага, 
картон, клей.

Выполнение работы с ис-
пользованием аппликации 
из кусочков мелко порван-
ной бумаги
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5 Наклеивание мелких  
деталей на основу.  
«Чудо-дерево»

Заполнение ограничен-
ного пространства ри-
сунка мелкими деталя-
ми.

Бумага, 
картон, клей.

Выполнение работы с ис-
пользованием аппликации 
из кусочков мелко порван-
ной бумаги

6 Наклеивание мелких  
деталей на основу.  
«Ёжик»

Закрепление умений и 
навыков работы  с ис-
пользованием мелко 
порванной бумаги. 
Последовательность 
выполнение работы

Бумага, 
картон, клей.

Выполнение работы с ис-
пользованием аппликации 
из кусочков мелко порван-
ной бумаги

7 Создание декоратив-
ного образа по анало-
гии с образами при-
роды.

Композиционные на-
выки. Закрепление 
умений и навыков ра-
боты  с использовани-
ем мелко порванной 
бумаги. 
Последовательность 
выполнение работы.

Бумага, 
картон, клей.

Выполнение работы с ис-
пользованием аппликации 
из кусочков мелко порван-
ной бумаги

8 Резание бумаги  
ножницами. 
« Ёлочка»

Освоение разнооб-
разных приемов рабо-
ты. Приемы резания 
бумаги по прямой, во-
гнутой и выпуклой ли-
нии.

Бумага, 
картон, клей, 
ножницы

Выполнение работы с ис-
пользованием ножниц. 
Аппликация «Елочки»

9 Наклеивание средних  
по размеру деталей 
на всю поверхность.

Последовательность 
выполнение работы. 
Благоприятные цвето-
вые сочетания. 
Композиционные 
навыки.

Бумага, 
картон, клей, 
ножницы

Выполнение работы с ис-
пользованием аппликации. 
Аппликация «Листопад»

10 Разметка по  
шаблону.

Последовательность 
изготовления работы с 
использованием ша-
блонов. Орнамент- 
композиции  с 
логическим 
содержанием из 
геометрических фигур.

Бумага, 
картон, клей, 
ножницы, ша-
блоны

Выполнение работы с ис-
пользованием шаблонов. 
Орнамент.

11 Свободный творче-
ский поиск. Закладка  
для книги.

Задачи на конструктив-
ное и пространствен-
ное мышление. Плос-
костное моделирова-
ние из бумаги. свобод-
ный творческий поиск. 
Способы 
декоративного 
оформления готовых 
работ. 

Бумага, 
картон, клей, 
ножницы ша-
блоны.

Выполнение работы с ис-
пользованием шаблонов. 
Аппликация сувениров «За-
кладка для книги».

12 Технология изготов- История возникнове- Бумага, Выполнение  работы  с  ис-
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ления поделок на  
основе использования  
мятой бумаги».«Вол-
шебные комочки»

ния  и развития бумаго-
пластики,  сведения о 
материалах, инстру-
ментах и приспособле-
ниях, знакомство с тех-
никой создания работ с 
использованием мятой 
бумаги.  Способы 
декоративного 
оформления готовых 
работ. 

картон, 
клей,образец.

пользованием  аппликации 
и кусочком мятой бумаги

13 «Дерево и фрукты.» Последовательность 
изготовления работы с 
использованием ап-
пликации и кусочков 
мятой бумаги.

Бумага, 
картон, клей,

Выполнение  работы  с  ис-
пользованием  аппликации 
из кусочков мятой бумаги

14 «Птенчики». Последовательность 
выполнение работы. 
Благоприятные цвето-
вые сочетания.

Бумага, 
картон, клей,

Выполнение  работы  с  ис-
пользованием  аппликации 
и кусочком мятой бумаги.

15 «Снегирь» Последовательность 
выполнение работы. 
Пространственные 
представления. 
Композиционные 
навыки. 

Бумага, 
картон, клей,

Выполнение  работы  с  ис-
пользованием  аппликации 
и кусочком мятой бумаги

16 Новогодняя игрушка.  
Символ года

История возникнове-
ния символов. После-
довательность выпол-
нение работы

Бумага, 
картон, клей,

Выполнение работы с ис-
пользованием аппликации 
и кусочком мятой бумаги

17 Открытка к Новому 
году

Композиционные  на-
выки.  Закрепление 
умений  и  навыков  ра-
боты   с  использовани-
ем  мятой  бумаги. 
Последовательность 
выполнение работы. 

Бумага, 
картон, клей,

Выполнение  работы  с  ис-
пользованием  аппликации 
и кусочком мятой бумаги

18 «Праздничный 
салют». 

Последовательность 
выполнение  работы  в 
составлении мозаично-
го панно

Выполнение  работы  с  ис-
пользованием  аппликации 
и кусочком мятой бумаги

19

Пластилинография 
(Лепка.)

Вводное занятие 
«Путешествие в  
Пластилинию».

Историческая справка о 
пластилине. Виды пла-
стилина, его свойства и 
применение. Материа-
лы и приспособления, 
применяемые при ра-
боте с пластилином. 

Презентация 
«Веселый 
пластилин»
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Разнообразие техник 
работ с пластилином.

20 Плоскостное 
изображение.  
«Подарки осени».

Знакомство с понятием 
натюрморт. Закрепле-
ние знаний о колорите 
осени.

Пластилин, 
инструменты. 

Показать прием «вливания 
одного цвета в другой».

21 Знакомство со сред-
ствами выразитель-
ности. «Червячок в  
яблочке», «Кактус в  
горшке».

Создание выразитель-
ного образа посред-
ством объема и цвета. 
Анализ свойств исполь-
зуемых в работе мате-
риалов и применение 
их в работах (раскаты-
вание

Пластилин, 
инструменты.

Сплющивание, разглажива-
ние поверхностей в созда-
ваемых объектах. Практи-
ческие умения и навыки 
детей при создании задан-
ного образа посредством 
пластилинографии.

22-23
Плоскостное 
изображение.  
«Рыбка».

Особенности построе-
ния композиции под-
водного мира. 

Пластилин, 
инструменты.

Создание сюжета о под-
водном мире, используя 
технику пластилинографии. 
Совершенствовать 
технические и 
изобразительные навыки и 
умения.

24 «Натюрморт из  
чайной посуды»

Композиция и цвет в 
расположении элемен-
тов на поверхности. 

Пластилин, 
инструменты.

Соединение частей изде-
лия, путем сглаживания 
мест скрепления

25-26 Рельефное 
изображение.  
«Ферма».

Создание сюжета в 
полуобъеме.

Пластилин, 
инструменты.

Создание композиции из 
отдельных деталей, с  ис-
пользованием имеющихся 
навыков работы с пласти-
лином – раскатывание, 
сплющивание, сглажива-
ние.

27 Знакомство с сим-
метрией. Аппликация 
«Бабочки»

Понятие  симметрия на 
примере  бабочки  в 
природе  и  в  рисунке. 
Техника-  мазок 
пластилином.

Пластилин, 
инструменты.

Работа в технике мазок 
пластилином, плавно «вли-
вая» один цвет в другой на 
границе их соединения. 
Закрепление технического 
приема работы с пластили-
ном в технике пластилино-
графия. Создание рельефа.

28 «Божьи коровки на  
ромашке»

Закрепление техниче-
ского приема работы с 
пластилином в технике 
пластилинография. 
Техника- мазок 
пластилином. 

Пластилин, 
инструменты.

Работа в технике мазок 
пластилином, плавно «вли-
вая» один цвет в другой на 
границе их соединения.  . 
Создание рельефа.
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Формирование 
композиционных 
навыков.

29-30 Лепная картина. 
«Цветы для мамы»

Формирование 
композиционных 
навыков.

Пластилин, 
инструменты.

Выполнение лепной карти-
ны, когда детали предме-
тов сохраняют объем и вы-
ступают над поверхностью 
основы. Выполнение 
тонких и удлиненных 
лепестков с 
использованием 
чесноковыжималки.

31
«Ромашки» Трафаретные 

технологии 
пластилиновой 
живописи. 

Пластилин, 
инструменты.

Выполнение лепной карти-
ны с использованием тра-
фаретной технологии

32
«Совушка – сова» Формирование 

композиционных 
навыков. 

Пластилин, 
инструменты.

Создание  композиции  из 
отдельных  деталей,  ис-
пользуя  имеющиеся  уме-
ния и навыки работы с пла-
стилином  –  скатывание, 
расплющивание.  Деление 
целого на части при помо-
щи стеки. 

33-34 «Снегурочка в зимнем 
лесу»

Формирование 
композиционных 
навыков

Пластилин, 
инструменты.

Создание знакомого обра-
за, с опорой на жизненный 
опыт детей. Реализация 
выразительного, яркого 
образа

35

Аппликация из с  е  -  
мян растений.

Вводное занятие.

Использование пшена, 
семян растений в ап-
пликационных работах. 
Материалы и при-
способления, применя-
емые при работе с пла-
стилином. 
Разнообразие техник 
работ с семенами 
растений.

Семена, 
картон, крас-
ки, клей ПВА, 
пинцет. 
Образцы работ

36 Сюжет в апплика-
ции. Подбор ри-
сунка или схе-
мы для аппли-
кации.

Сюжет в аппликации. 
Приемы стилизации ре-
альных форм. Подбор 
рисунка или схемы для 
аппликации. Перевод 
рисунка на основу.

Картон,  копи-
ровальная бу-
мага, картинки 
из раскрасок

Подбор рисунка или схемы 
для аппликации.
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37 Подготовка семян 
к работе.

Подготовка семян к ра-
боте. Окраска пшена. 
Цвет, колорит в компо-
зиции. Инструменты и 
приспособления. 

Семена, 
краски .

Выполнение работы  по 
подготовке семян к работе. 
Окраска пшена.

38-39 Построение  
композиции 
аппликации

Построение компози-
ции из семян и ее коло-
ритное решение. Пере-
вод рисунка на основу. 
Правила наклеивания 
семян на основу.

Картинки из 
раскрасок, се-
мена, инстру-
менты, клей.

 Перевод рисунка на осно-
ву. Закрепление техниче-
ского приема работы в тех-
нике аппликация из семян. 
Выполнение образца 
наклеивания семян.

40-41 Выполнение 
аппликации 

Выполнение компози-
ций в технике апплика-
ции из семян. Заполне-
ние рисунка апплика-
ции из семян по схе-
мам.

семена, 
основа, 
инструменты, 
клей.

Создание композиции в 
технике аппликации из се-
мян, используя имеющиеся 
умения и навыки работы с 
природным материалом. 

42 Аппликация «Цветы  
для бабушки»

Построение компози-
ции из семян клена и 
ее колоритное реше-
ние. Перевод рисунка 
на основу.  Правила на-
клеивания семян на 
основу.

семена, 
основа, 
инструменты, 
клей.

Создание композиции в 
технике аппликации из се-
мян, используя имеющиеся 
умения и навыки работы с 
природным материалом. 

43-44 Выполнение апплика-
ции (корзина для цве-
тов)

Выполнение компози-
ций в технике апплика-
ции из семян. Заполне-
ние рисунка апплика-
ции из семян по схе-
мам.

семена, 
основа, 
инструменты, 
клей.

Создание композиции в 
технике аппликации из се-
мян, используя имеющиеся 
умения и навыки работы с 
природным материалом. 

45 Выполнение 
аппликации 
(ромашка)

Выполнение компози-
ций в технике апплика-
ции из семян. Заполне-
ние рисунка апплика-
ции из семян по схе-
мам.

семена, 
основа, 
инструменты, 
клей.

Создание композиции в 
технике аппликации из се-
мян, используя имеющиеся 
умения и навыки работы с 
природным материалом. 

46 Выполнение 
аппликации (астра)

Выполнение компози-
ций в технике апплика-
ции из семян. Заполне-
ние рисунка апплика-
ции из семян по схе-
мам.

семена, 
основа, 
инструменты, 
клей.

Создание композиции в 
технике аппликации из се-
мян, используя имеющиеся 
умения и навыки работы с 
природным материалом. 

47-48 Выполнение 
аппликации 
(оформление букета)

Выполнение компози-
ций в технике апплика-
ции из семян. Заполне-
ние рисунка апплика-
ции из семян по схе-
мам.

семена, 
основа, 
инструменты, 
клей.

Создание композиции в 
технике аппликации из се-
мян, используя имеющиеся 
умения и навыки работы с 
природным материалом. 

Бисероплетение. Основные виды бисер-
ного искусства. Техника 

Образцы 
работ. 
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49
Вводное занятие. Ис-
тория развития бисе-
роплетения

безопасности.
План занятий. Де-
монстрация изделий. 
История развития бисе-
роплетения. Использо-
вание бисера в народ-
ном костюме. Совре-
менные направления 
бисероплетения. 
Инструменты и матери-
алы, необходимые для 
работы. Организация 
рабочего места. Пра-
вильное положение 
рук и туловища во вре-
мя работы. Правила 
техники безопасности, 
ППБ.

Инструменты , 
материалы 

50 Знакомство с  
основными тех-
нологическими 
приемами  ни-
зания на прово-
локу

Основные приёмы би-
сероплетения: парал-
лельное, петельное, 
игольчатое плетение. 
Комбинирование 
приёмов.  Анализ 
моделей. Зарисовка 
схем.

Инструменты , 
материалы,
 схемы 
низания

Выполнение отдельных 
элементов параллельным 
низанием.

51 Параллельное 
низание.

Плоскостные  миниатю-
ры  в  технике  парал-
лельного  низания. 
Основные  приёмы  би-
сероплетения,  исполь-
зуемые  для  изготовле-
ния  фигурок  животных 
на плоской основе: па-
раллельное,  петельное 
и игольчатое плетение. 
Анализ  моделей. 
Зарисовка схем.

Инструменты , 
материалы,
 схемы 
низания

Выполнение отдельных 
элементов на основе изу-
ченных приёмов. 

52-53 «Стрекоза» Основные  приёмы  би-
сероплетения,  исполь-
зуемые  для  изготовле-
ния  фигурок  животных 
на плоской основе: па-
раллельное,  петельное 
и игольчатое плетение. 
Анализ  моделей. 
Зарисовка схем.

Инструменты , 
материалы,
 схемы 
низания

Выполнение образцов на 
основе изученных приёмов
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54-56 «Бабочка» Основные  приёмы  би-
сероплетения,  исполь-
зуемые  для  изготовле-
ния  фигурок  животных 
на плоской основе: па-
раллельное,  петельное 
и игольчатое плетение. 
Анализ  моделей. 
Зарисовка схем.

Инструменты , 
материалы,
 схемы 
низания

Выполнение образцов на 
основе изученных приёмов

57-58 Техника выполнения  
туловища, крылы-
шек, глаз, усиков, ла-
пок. 

Техника выполнения 
туловища, крылышек, 
глаз, усиков, лапок. 
Анализ моделей. 
Зарисовка схем.

Инструменты , 
материалы,
 схемы 
низания

Составление композиции . 
Подготовка основы для 
брошей.. Сборка брошей. 
Прикрепление элементов 
композиции к основе. 
Оформление.

59 Техника 
изготовления 
закладки , брелка.

Техника выполнения 
закладки, брелка. 
Основы составления 
композиции. 
Последовательность 
выполнения работы и 
прикрепления 
элементов композиции 
к основе.

Инструменты , 
материалы,
 схемы 
низания

Изготовление брелка или 
закладки.

60-61 Низание крестиками Традиционные виды 
бисероплетения. Низа-
ние из бисера “в две 
нити”: цепочка “в кре-
стик”. Различные На-
значение и последова-
тельность выполнения. 
Условные обозначения. 
Анализ и зарисовка 
простейших схем. 

Инструменты , 
материалы,
 схемы 
низания

Освоение приемов бисеро-
плетения. Упражнения по 
низанию цепочки в кре-
стик.  Изготовление брасле-
та “ёлочка”. Выполнение 
украшений для кукол, бро-
шей, кулонов и брелоков.

62

Изготовление кукол.

Вводное занятие.

История куклы. Техника 
безопасности
Игровые  и  обрядовые 
куклы. Бабушкины уро-
ки или как самим сде-
лать  народную  куклу. 
Правила  техники 
безопасности,  ПДД, 
ППБ.

Презентация 
«Народная 
кукла»

63 Кукла на 
картонной 
основе.

 Технология  создания 
силуэтной куклы. Исто-
рия русского  народно-
го костюма.

Картон, 
инструменты, 
шаблоны 
фигурок кукол

Создание картонного силу-
эта девочки и мальчика в 
русском народном костю-
ме. 

275



64 Создание образа 
куклы

Традиционные виды 
аппликации из пряжи. 
Особенности 
народного костюма

Инструменты, 
фигурки кукол, 
пряжа.

Оплетение с использовани-
ем пряжи. Создание обра-
за. Цветовое решение.

65 Обрядовая 
куколка-  
Мартиничка

Сакральное значение 
обрядовой куколки 
Мартинички. 
Технология 
изготовления нитяной 
куколки.

Инструменты, 
нитки -пряжа.

Изготовление куколки –
Мартинички из ниток.

66 Куклы – актеры.  
Пальчиковые куклы.

Технология  создания 
кукол,  которые  одева-
ются на палец из бума-
ги.

Бумага, клей Создание героев сказки 
«Теремок». Цветовое ре-
шение.

Список литературы для учителя.
1.»Методика трудового обучения младших школьников (Основы дизайнобразования)», Н.М. Коны-
шева, ИЦ: «Академия»,1999
2. « Детский дизайн» Г.Н. Пантелеев, М: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,2006
3. Методические рекомендации по использованию дидактического материала «Учимся работать 
самостоятельно» Е.А. Лутцева, 
       И.И. Колисниченко, М:АРКТИ,2001.
4. «Забавные поделки», В.И.Федорова М: Просвещение, 1889
5. «Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ», 
     М., Просвещение,    1988 г.
6. «Сказка своими руками» - методическое пособие для педагогов дополнительного   образования – 
Нижний Новгород: Педагогические технологии, Арабеск, 2000 г.
7. Обслуживающий труд: учебно-справочное пособие для учащихся, 
       Лабзина А.Я., Васильченко Е.В., М., П., 1983 г. 
8. Дидактический материал по трудовому обучению , Майорова Н.Г., Романина В.И.: М, 1989
 9. Декоративное искусство -  детям . Пантелеев Г.Н., Максимов Ю.В., Пантелеева Л.В.. М, 1976
10«Самоделки из разных материалов»,  Перевертень Г.И. М.П., 1985 г.
11. Эстетическое воспитание на уроках труда  Печерский М.С.. М., 1976 г.
12. «Рукоделие : поделки из ткани, ниток, тесьмы», Т.Ф. Панфилова М: Школьная пресса,2007
13»Аппликационные работы в начальных классах» И.К. Щеблыкин, М: Просвещение, 1990.
14.Чернова, Е. В. Пластилиновые картины /е. В. Чернова – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 48с. – (Город 
мастеров).

Программа по английскому языку в 1 «в» классе «Весёлый английский»Поясни-
тельная записка

Данная программа предназначена для обучающихся 1-х классов общеобразовательной школы. 
Занятия проводятся с I по IV четверть 2 часа в неделю (68 занятий). Программа рассчитана на один 
год и предусматривает частичную взаимосвязь с такими учебными предметами в начальной школе, 
как: литературное чтение, окружающий мир. Программа разработана на основе материалов авторско-
го Верещагиной И.Н., Притыкиной Т.А. «Английский язык для младших школьников», в который 
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входят: учебник, рабочая тетрадь, раздаточные материалы, CD диски, прописи, игры, сценки, риф-
мовки, песенки.

Данная программа призвана обеспечивать всестороннее и творческое развитие детей, углубле-
ние языковых и культуроведческих знаний по английскому языку. 

Обучение английскому языку младших школьников помогает формировать правильное произ-
ношение слов, фраз; накопление лексико-грамматического материала, умение понимать иностран-
ную речь на слух и принимать активное участие в беседе на английском языке. Иначе говоря, проис-
ходит постепенное развитие основ коммуникативной компенсации, которая на ранней стадии изуче-
ния английского языка включает в себя следующие аспекты:

1. умение правильно с фонетической точки зрения повторить английские слова за преподава-
телем, носителем языка или диктором (имеется в виду работа с фонозаписью, видеоматериа-
лом), то есть поэтапное формирование слухового внимания, фонетического слуха и правиль-
ного произношения;

2. накопление, закрепление и активизация лингвострановедческого словаря, без которого невоз-
можно совершенствование тематического речевого общения;

3. овладение определенным количеством грамматических структур связанных с основным обще-
учебным материалом; построение высказываний, при котором речь должна: 1) строиться 
преднамеренно, так как ребенок использует достаточно ограниченный словарный запас; 2) 
планироваться, поскольку даже в пределах ограниченного словарного запаса нужно научиться 
выражать свои мысли по средством высказываний, раскрывающих тематику обсуждения;

4. внимательное отношение к речи собеседника и соответствующая реакция на его вопросы.
Актуальность

При обучении иностранному языку младших школьников особое значение приобретает раз-
вивающий аспект обучения, который предусматривает общее совершенствование речемыслитель-
ных процессов. Основное содержание обучения иностранному языку детей коммуникативной 
направлености. Дети учатся использовать изученный лексико-грамматический материал в есте-
ственных ситуациях общения. Для достижения поставленной цели служат все разделы данной про-
граммы. Кроме того, в развивающем аспекте обучения важным является ясное понимание языкового 
материала, его использование в речи, чему способствуют: рифмовки, песенки, сценки, игры, пред-
ставление минипроектов, предназначенных для наиболее продуктивного усвоения изучаемого мате-
риала посредством самостоятельной поисковой деятельности.

На начальном этапе обучения основной задачей является динамическое развитие устой речи 
(говорение и понимание речи на слух). Вместе с тем, как и при обучении родному языку младшим 
школьникам очень важно раскрываться творчески, что помогает лучше усвоить лексико-грамматиче-
ский материал и способствуют успешному развитию речемыслительных процессов. 
Цели работы:

1. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ – формирование у обучающихся лексических и грамматических навы-
ков говорения, ознакомление с культурным многообразием стран изучаемого языка, их вкла-
дом в мировую культуру.

2. РАЗВИВАЮЩИЕ - расширение культуроведческих знаний и способствование формированию 
межкультурной компетенции учащихся, совершенствование навыков культуры речи, само-
контроля и взаимоконтроля, развитие самостоятельности.

3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ – воспитание любви к языку, культуры общения, воспитание уважи-
тельного отношения к межкультурным связям различных стран. 

Задачи работы факультатива.

• обогатить страноведческие знания обучающихся средствами английского  языка;
• развить социокультурное восприятие иноязычной среды;
• расширить языковой материал, который способствует описанию реалий жизни стран изучае-

мого языка;

277



• совершенствовать формирование межкультурной компетенции обучающихся с помощью реа-
лизации социокультурного компонента во внеучебной деятельности по английскому языку;

• развивать и совершенствовать навыки индивидуальной, парной и групповой работы при вы-
полнении культуроведческой, познавательно-поисковой работы.

Здоровьесбережение:

• применять профилактику умственного перенапряжения путем смены деятельности; 
• создавать атмосферу психологического комфорта
• использовать физкультурно-оздоровительные и медико-профилактические упражнения

В   программе даётся описание основных задач, раскрывается тематика и содержание тем. Все темы 
включают понятный социокультурный минимум – понятия, реалии, персоналии. Ведущая форма ра-
боты парная и групповая. 

Структура деятельности
Структура деятельности курса включает следующие компоненты: 

• беседа (введение в тему, освоение новых терминов, понятий, лексических единиц), объясне-
ние; 

• самостоятельная работа с лексико-грамматическим материалом и справочной литературой;
• иллюстрация (грамматические схемы, тематические плакаты, презентации, аудио и видеома-

териал)
• метод создания ситуации творческого поиска (учебно-речевые ситуации, проведение самосто-

ятельных исследований);
• игровая деятельность (игры, кроссворды, викторины, загадки, стихи, сценки);
• минипроект (разделы минипроекта, его презентация).
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Критерии отбора образовательного материала к разделам программы
Критерии, по которым отбирается образовательный материал определяется следующим: 

• научность (возможность использования теоретических знаний при выполнении практических 
работ);

• систематичность (межпредметные связи, связь с ранее полученными ЗУН);
• единство обучения, воспитания и развития;
• доступность (возрастные особенности, психологическая возможность качественного усвоения 

материала);
• возможность повышения эффективности усвоения материала с применением инновационных 

технологий;
• практическая значимость получаемых умений и навыков. Возможность использования приоб-

ретенных знаний и умений в современнм диалоге культур.

Инновационные технологии
В ходе работы одним из обязательных элементов учебной деятельности на занятиях является исполь-
зование ИКТ. Для раскрытия языкового материала крайне необходима наглядность, которая пред-
ставлена презентациями в PowerPoint, материалами на дисках TeachPro Образовательная коллекция 
1C: «Английский для школьников 1-4-х классов». используется электронная версия мультипликаци-
онного фильма "Muzzy in Gondoland" ("Мази в Гондоленде"), как дополнительное пособие. Эта видео 
версия является замечательным наглядным пособием при изучении иностранного языка на раннем 
этапе.

Использование ИКТ помогает создать непринужденную обстановку и наилучшим образом 
сформировать устойчивые ЗУН по предмету. 

Содержание курса
Содержание курса включает разнообразные формы обучения: организационные и практиче-

ские, которые ориентированы на познавательный, развивающий и социокультурный аспекты изуче-
ния английского языка. Не только грамматика, чтение и письмо, но и их практическое использование 
в речи – основные задачи обучения. Конечно же, разговорные навыки, полученные в ходе обучения, 
имеют особую ценность именно потому, что основной страноведческий материал представлен носи-
телями языка (видеоматериалы, аудиозаписи).

Основной упор при изучении курса делается на использование коммуникативного метода. 
Старые методики преподавания языка велись по схеме: изучение грамматического правила – повто-
рение его учениками. Этот метод давал сбой, когда ученики встречали в разговорной речи граммати-
ческие обороты, не изученные ранее. Коммуникативный метод предусматривает работу с определен-
ным тематическим материалом, в процессе разбора которого ученики сами открывают грамматиче-
ские правила, на которых был построен раздел. Когда они знакомятся с подобной методикой, их не 
останавливает проблема неизвестных грамматических оборотов. 
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Календарно-тематическое планирование факультатива «Весёлый английский».

№ дата Наименование тем используемые 
материалы

Кол-
во 

часов
Раздел 1: «Начнем учить английский!»

1. Урок 1: «A cat. A bat» Буквы: Aa, Bb, Cc, Pp, Tt, 
Gg
Hello, tat`sme \Здравствуйте, это Я!

видеофрагменты 1ч. 

2. Буквы, звуки. Прочитаем слова. карточки, 
распечатки

1ч. 

3. Урок 2: «Make a cake, Kate!» Буквы: Nn, Mm, 
Kk, Jj, Ll, Ee

видеофрагменты 1ч. 

4. Читаем новые слова. Учим фразы. Игра: «Jane, make a 
cake!» 

1ч. 

5. Урок 3: «A lamp and a table» Буквы: Rr, Ff, Hh, 
Dd

видеофрагменты 1ч. 

6. Читаем новые слова. Веселая буква: Aa и ее 
звуки.
Я люблю свою семью.

карточки, 
распечатки 

1ч. 

7. Урок-чтение. Читаем предложения. распечатки 1ч. 
8. Урок-повторение. Повторяем буквы, звуки и 

слова. 
Моя визитная карточка.

Проектная работа 1ч. 

Раздел 2: «Продолжаем изучать английский!»

9. Учим числительные: 1……10 карточки, 
видеофрагменты

1ч. 

10. Урок 4: «Hi, Mike!» Буквы: Ii, Vv, Ss карточки, 
видеофрагменты

1ч. 

11. Читаем новые слова. Веселое маленькое словеч-
ко – а, артикль 

распечатки 1ч. 

12. Множественное число: Ss – [s], [z] карточки 1ч. 
13. Урок-чтение, Чтение маленьких текстов. распечатки 1ч. 
14. Урок 5: «It’sacat!» Веселая буква Ii и ее звуки. карточки 1ч. 
15. Читаем новые слова. Фраза: «Itis… It’s….» видеофрагмент 1ч. 
16. Новаяфраза: «Sit! Sit still!» карточки, 

видеофрагменты
1ч. 

17. Урок 6: «I’mMike» Буква Xx карточки 1ч. 
18. Читаем новые слова. Буквосочетание: sh и его 

звук
видеофрагменты и 
карточки

1ч. 

19. Урок-чтение. Читаем тексты с картинками. Проект «Любимое 1ч. 
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Времена года. Месяцы. время года»
20. «Скажи - сколько тебе лет?» распечатки 1ч. 
21. Урок 7: «Katelikescakes». Вспоминаем букву Ee распечатки, 

видеофрагмент 
1ч. 

22. Переделываем и проговариваем предложения 
по образцу. (Present Simple, 3 лицо, ед.ч.)

карточки, игра 1ч. 

Раздел 3 «Учим английский вместе!»
23. Урок 8: «Icanswim». Учим новые слова. упражнения из 

учебника, 
видеоматериал

1ч. 

24. Урок-чтение. Читаем тексты с картинками. распечатки 1ч. 

25. Урок 9: «This is a pen.That’s a pencil». 
Буквосочетание th.

видеоматериал, 
распечатки, игра

1ч. 

26. «Давай расскажем о Джейн». Описание карти-
нок

картинки 1ч. 

27. Урок 10: «I can see a bee». Изучаемновыеслова. видеоматериал, 
карточки

1ч. 

28. Урок-чтение. Читаем тексты с картинками. упражнения из 
учебника

1ч. 

29. Доброе слово – please игра 1ч. 
30. Новое слово - see картинки 1ч. 
31. Заполняем пропуски в предложениях и прогова-

риваем их
упражнения из 
учебника

1ч. 

32. Урок 11: «Fly, my little fly! Bye!» видеоматериал, 
карточки 

1ч. 

33. Вставляем пропущенные слова и читаем 
рассказ про Вили, Энди и Сэнди

упражнения из 
учебника

1ч. 

34. урок 12: «Yes. Yes, itis» Задаем вопросы и отве-
чаем на них.

видеоматериал. 
Презентация Power-
Point

1ч. 

35. Послушай, посмотри, прочитай упражнения из 
учебника

1ч. 

36. Буквосочетания ch и wh. Учим новые слова. видеоматериал, 
карточки

1ч. 

37. Урок-чтение. Читаем тексты с картинками. упражнения из 
учебника

1ч. 

38. Урок 13: «No, it isn’t» Буква Oo. Изучаем новые 
слова.

распечатки, 
карточки

1ч. 

39. Урок-чтение. Читаем тексты с картинками. упражнения из 
учебника

1ч. 

40. Урок 14: «Let’s play…» игра 1ч. 
41. Урок-чтение. Читаем тексты с картинками. упражнения из 

учебника
1ч. 

42. Урок 15: «Itisn’tasofa» Изучаем новые слова. карточки, картинки, 
видеоматериал

1ч. 
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43. Предложи ребятам поиграть. Изучаем разные 
виды детских игр.

игры 1ч. 

44.Раздел 4 «Мы многому научились!»

45. Разыграем диалоги, выучим и споем песен-
ку.

диалоги, песенка 1ч. 

46. Урок-чтение. Читаем тексты с картинками. упражнения из учебника 1ч. 
47. Урок 16: «I’vegot». Предметы, которые 

есть у меня, у него, у неё.
рифмовки, карточки 1ч. 

48. Урок 17: «What’sthis?». Задаем вопросы и 
отвечаем на них.

рифмовки, 
видеоматериал

1ч. 

49. Мой родной дом. Обстановка квартиры Проектная работа 1ч. 
50. Урок 18: «I’ve got a kite». Изучаем новые 

слова.
карточки, презентация 
PowerPoint

1ч. 

51. Урок-чтение. Читаем тексты с картинками. карточки 1ч. 
523. Учим новые слова по теме «Одежда» игра 1ч. 
53. Урок 19: «Have you got a cat?» Задаем во-

просы и отвечаем на них. Изучаем новые 
слова.

карточки, 
видеоматериал

1ч. 

54. Споем песенку. песня 1ч. 
55. Разыграем диалог. диалог 1ч. 
56. Урок 20: «Who’s this? Who’s that?» 

Изучаем новые слова.
карточки, 
видеоматериал

1ч. 

57. Прочитаем, выучим и разыграем диалоги. диалоги 1ч. 
58. Моя школьная форма Проектная работа 1ч. 
59. Учим новые слова. картинки 1ч. 
60. Мой родной город. видеоматериалы 1ч.
61. Мой питомец. Проектная работа 1ч.
62. Знакомство с новыми словами по теме 

«Животные»
карточки 1ч.

63. Что я могу? карточки 1ч.
64. Моя любимая игра Проектная работа 1ч.

65. Знакомство с детскими английскими писа-
телями

видеоматериалы 1 ч.

66. В гостях у Вини Пуха игра 1 ч.
67 Урок путешествие видеоматериалы 1 ч.
68 Урок повторение 1 ч.
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Курс «Ритмика»
Пояснительная записка

Ритмика - это нетрадиционная форма физкультурного занятия, это целое направление в оздоро-
вительной физкультуре. Регулярные занятия ею способствует нормальному функционированию, как 
отдельных органов, так и всего организма в целом.

Ритмическая гимнастика помогает гармоническому развитию тела, развитию физических ка-
честв: выносливости, координации, силы, быстроты, гибкости; формирует правильную осанку. Она 
также способствует интеллектуальному и духовному развитию. Дети овладевают техникой выполне-
ния различных движений, изучают строение человека, правила гигиены, закаливания, сохранения и 
укрепления здоровья и т.п.

Цель ритмики - активизация движения через музыкальное восприятие. Основу ритмической 
гимнастики составляют физические и танцевальные упражнения, выполняемые в согласовании и вза-
имосвязи с музыкой, передавая ее ритм, темп, характер с помощью движений.

Ритмическая гимнастика уникальна. Она базируется на огромном арсенале движений. Упражне-
ния её направлены на работу, а следовательно, и развитие всех мышц и суставов. Наряду с этим, рит-
мичная музыка, удобная одежда, танцевальные движения создают положительные эмоции, снижают 
психическое утомление, повышая работоспособность организма, стимулируют у ребенка желание за-
ниматься физическими упражнениями.

Ритмика для дошкольников решает как общие, так и частные задачи. Общие задачи - оздорови-
тельные, образовательные, воспитательные. К частным можно отнести следующие: привлечение де-
тей к систематическим занятиям; укрепление здоровья; воспитание правильной осанки, профилакти-
ка заболеваний; повышение работоспособности; развитие основных физических качеств; совершен-
ствование чувства ритма; формирование культуры движений. Решение этих задач направленно на 
воспитание гармоничного развития личности.

Таким образом, главными компонентами ритмической гимнастики являются:
-движение;
-музыка;
-игра.

Особенности проведения занятий с детьми в группах разного
возраста
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Занятия ритмикой могут быть организованы в рамках основных физкультурных занятий или 
дополнительных кружковых занятий. Компонент «Движение» направлен в основном на развитие фи-
зических качеств, координационных способностей и функциональных возможностей организма ре-
бенка, т.е. на физическую сущность. Для этого используется:

-основные виды движений (ходьба, бег, лазание, метание, равновесие);
-упражнения основной гимнастики (ОРУ, строевые);
-акробатики (кувырки вперед, назад, в сторону, «мостик», стойка на лопатках, «рыбка» и др.);
-элементы современной аэробики;
-стрейчинга (гимнастика поз для развития гибкости);
-художественной гимнастики (упражнения с мячом, скакалкой);
-дыхательные упражнения;
-упражнения на снарядах (гимнастическая скамейка, кирпичики...);
Компонент «Музыка» создает положительный эмоциональный фон занятий, помогает детям за-

помнить движения, передать выразительно их характер. В качестве музыкального оформления ис-
пользуются фонограммы музыкальных сказок и песен. Основные требования к подбору музыкальных 
произведений:

-музыка должна быть доступна восприятию ребенка;
-запись должна быть чистой;
-музыкальный темп должен меняться (от медленного и умеренного до быстрого).
Компонент «Игра» является основной формой познавательной деятельности детей дошкольно-

го возраста, которая активизирует мыслительные процессы и двигательные возможности ребенка, а 
также создает положительный эмоциональный фон занятий и позволяет более мягко и гуманно ре-
шать воспитательные и образовательные задачи.

Возрастные особенности

Подбор упражнений соответствует возрасту и подготовленности занимающихся (для младших 
дошкольников это более простые по координации упражнения, выполняемые с меньшей дозировкой 
и в умеренном темпе).

Продолжительность основных программных комплексов обусловлена возрастом занимающихся 
( 6-7 лет - 30-35 мин.)

Упражнения распределяются с учетом возрастания физической нагрузки к основной части заня-
тия.

Желательно для любого дошкольного возраста, чтобы упражнения имели игровой характер. А 
каждое упражнение свое название («колечко», «лодочка», «птичка», «робот»...)

Комплексы составляются с учетом индивидуальных особенностей детей и их физическими 
способностями.

Цель и задачи

Целью занятий по физическому воспитанию являются приобщение детей к ценностям физиче-
ской культуры. Это: 

1) укреплять здоровье ребенка;
2)формировать красивое тело;
3)развивать интеллект;
4)духовное мировоззрение.
Содержание занятий ритмикой обеспечивает решение следующих взаимосвязанных задач:
-укреплять здоровье детей и повышать работоспособность детей - дошкольников;
-повышать интерес к физкультуре через игровую деятельность;
-учить и совершенствовать основные виды движений;
-создавать разностороннюю базу движений и жестов;
-эффективно развивать двигательные способности (силовые , скоростно-силовые, координаци-

онные и др.);
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-раскрыть творческий потенциал ребенка, способствовать через игру эмоциональному и ум-
ственному развитию ребенка;

-формировать выразительность движений;
-развивать двигательное воображение и творческую фантазию;
-способствовать формированию правильной осанки;
-развивать дыхательную мускулатуру легких, путем игровых дыхательных упражнений;
-развивать музыкальный слух и чувство ритма ребенка.

Основные педагогические и тренировочные принципы

1.Принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок.Постепенное повы-
шение требований, предъявляемых организму в процессе тренировок. Однако, для улучшения воз-
можностей необходим « отдых». Сочетание адекватной нагрузки и полноценного восстановления 
дает наилучшие результаты.

2.Систематичность. Все занятия происходят регулярно. Повышение возможностей орга-
низма происходит только при повторных нагрузках, которые углубляют эти изменения и способству-
ют более важным перестройкам в организме.

3.Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность нагрузки, разносто-
ронность нагрузки, физическое и психическое напряжение. Варьирование необходимо для предот-
вращения травм. Оно улучшает не только психическое, но и психологическое состояние человека.

4.Наглядность.Это показ руководителем определенных упражнений и использование различ-
ных шапочек и спортивного инвентаря.

5.Доступность.Упражнения разучиваются от простого к сложному, от известного к неизвест-
ному, учитывая степень подготовленности ребенка.

6.Закрепление навыков. Это выполнение упражнений на повторных занятиях и в домашних 
условиях.

7.Индивидуализация.Индивидуальный учет способностей каждого ребенка.

Учебно-тематический план на 1 год обучения (6-7 лет)

Оздоровительные задачи:

1.Повышать тренированность организма;
2.Обеспечивать систематическую тренировку мелкой мускулатуры и тонких движений рук;
3.Улучшить работу дыхательных органов.

Образовательные задачи:

-развивать выразительность двигательных действий;
-содействовать развитию общей выносливости, быстроты, ловкости;
-побуждать детей применять знания о функционировании различных органов и систем;
-формирование чувство ритма, выразительность, пластичность, музыкальность.

Воспитательные задачи:

-побуждать детей к проявлению активности при организации двигательной деятельности;
-поддерживать и развивать у детей интерес к подвижным играм и ритмическим упражнениям;
-воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам.

№ 
п/п

Тема урока Дата Теория Практика
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1. Вводное занятие.

2. Гимнастика. Беседа о гигиене на занятиях и после заня-
тия. 1 - 1

3. Виды ходьбы. Характер ходьбы(плавная, резкая, легкая, 
топающая и др.)

4.
Ходьба на носках, на пятках, с выпадами, с перекатом с 
пятки на носок, гимнастическим шагом, с крестным ша-
гом, спиной вперед, с закрытыми глазами.

1 1 2

5. Виды бега:

трусцой с изменением направления.

6. Бег врассыпную, с захлестыванием голени, с остановкой 
на сигнал, семенящим шагом.

7. Бег змейкой, с выносом прямых ног, с высоким поднима-
нием колен, с ускорением. 1 1 2

8. Строевые упражнения.

9. Построение: самостоятельно и быстро строиться в коло-
ну.

10. Построение по одному, в шеренгу, круг, пары. 1 1 2

11. Повороты: переступанием, перестроением в 2 колоны. 
Смыкание: смыкание и размыкание приставным шагом.

12
Дыхательная гимнастика.
Динамические упражнения, по методу Стрельниковой, 
стихотворные и звуковые.

0,5 0,5 1

13.

14.

Исправление осанки.
- у стены; 0,5 0,5 1

- лежа; 0,5 0,5 1

- с мячиками; 0,5 0,5 1

- с палками; 0,5 0,5 1

- с прыгалкой. 
Профилактика плоскостопия. 0,5 0,5 1

15

16.
17.

18.

Комплексы ритмической гимнастики.
- «Облака»;

- «Веселые гномы»; 1 1 2

- «Неваляшки»; 1 1 2
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19.
20.

- «Кукла Маша»; 1 1 2

-«Ветерок» (с лентами); 1 1 2

-«Акробаты»; 1 1 2

-«Качели»; 1 1 2

-«Зайцы любят физкультуру»; 1 1 2

-«Веселые игрушки»; 1 1 2

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Подвижные игры и эстафеты.

- «Ловишки с лентами» 0,5 0,5 1

- «Бездомный заяц»; 0,5 0,5 1

-«Пустое место»; 0,5 0,5 1

- «Мышеловка»; 0,5 0,5 1

- «Собачки»; 0,5 0,5 1

- «Медведь и пчелы»; 0,5 0,5 1

- «Передай мяч»; 0,5 0,5 1

-«Сбей кегли»; 0,5 0,5 1

-«Собери предметы стопой»; 0,5 0,5 1

-«Салки - приседалки»; 0,5 0,5 1

-«Затейники»; 0,5 0,5 1

-«Два мороза»; 0,5 0,5 1

-«Бег в упряжке»; 0,5 0,5 1

-«Самолеты»; 0,5 0,5 1

-«Светофор»; 0,5 0,5 1

-«Охотник и зайцы»; 0,5 0,5 1

31.

32.

Танцы

- «Вместе весело шагать...»; 1 1 2

-«Четыре поросенка»; 1 1 2

-«Восточный»; 1 1 2
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33. Акробатический этюд - «Пять февральских роз» 0,5 0,5 1

34.

35.

Силовые упражнения 

- с резиновыми жгутами; 0,5 0,5 1

- с гантелями; 0,5 0,5 1

36. - с прыгалками 0,5 0,5 1

- без предметов 0,5 0,5 1

37. Релаксация (упражнения на расслабление) 0,5 0,5 1
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38. Занятие «Прогулка по спортзалу» 1 1

39.

40.

Виды ходьбы: на носках, на пятках, с
перекатом, скрестным шагом,
широким, с подниманием бедра.
Ходьба хороводом, взялись за руки. «Паровозиком»

1 1 2

41.

42.

Виды бега: трусцой, в рассыпную.

Виды бега: стайкой, с остановкой на сигналы, с высоким 
подниманием бедра.

1 1 2

43.

44.

45.

Строевое упражнения: построение в
круг, перестроение в малые круги, в
колонку по одному. 

Смыкание:
смыкание и размыкание приставным шагом.
Движение: перекрёстный шаг.

2 2 4

46.

47.

48.

Прыжки: на 2-х ногах «Мячики», на
одной ноге.
Перепрыгивание через
скакалку, ноги врозь - вместе, с ноги
на ногу.
Движение: верёвочка.

1 1 2

49.

50.

51.

Дыхательная гимнастика по
Стрельниковой с использованием
игровых элементов.

Динамические дыхательные
упражнения в стихотворной форме.

Танцевальное движение: ковырялочка

1 2 3

1 1 2

52.

53.

54.

55.

Профилактические упражнения на

исправление осанки:

- с палками; 0.5 0.5 1

- с мячами; 0.5 0.5 1

- у стены; 0.5 0.5 1

- с прыгалками; 0.5 0.5 1

- лежа. 0.5 0.5 1

Профилактика плоскостопия. 0.5 0.5 1

56.

57.

Основные комплексы ритмической гимнастики

- «Пальчики-Ручки» 1 1 2

- «Утята» 1 1 2

- «Зайцы в лесу» 1 1 2

- «Кукла Полина» 1 1 2

- «Ветер» 1 1 2

- «Телепузики» 1 1 2

58. - «Велосипед» 1 1 2

- «Чебурашка» 1 1 2

- «Голубой вагон» 1 1 2

59. - «Антошка и компания» 1 1 2



68 Игры малой подвижности:

- «Узнай чей голос» 0.5 0.5 1

- «Угадай у кого мяч» 0.5 0.5 1

- «Найди мишку» 0.5 0.5 1

- «Кто тише пройдет» 0.5 0.5 1

- «Узнай по описанию» 0.5 0.5 1

- «По небу шар» 0.5 0.5 1

- «Передай мяч» 0.5 0.5 1

- «Кто спрятался» 0.5 0.5 1

- «Холодно-горячо» 0.5 0.5 1

69 Релаксация (упражнение на

расслабление):

- «Варвара» 0.5 0.5 1

- «Цапля» 0.5 0.5 1

ВСЕГО: 69

ЛИТЕРАТУРА

1.Вавилова Е.Н. «Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость»
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3.Лисицкая Т., Л., Сиднева. «Аэробика»
4.Освальдо К., Баско С. «Стретчинг для всех»
5.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет»
6.Полтавцева Н.В., Гордова Н.А «Физическая культура в дошкольном детстве»
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8.Тобиас М., Стюарт М. «Растягивайся и расслабляйся»
9.Фомина Н.А. «Сюжетно-ролевая гимнастика»
10. Хвоспостухина С.А. «Дыхание по методам Стрельниковой «Бетейки» -сост.- М: ООО «ТД» изда-
тельство «мир книги».

3.Программа  духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени началь-
ного общего образования;

Формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого по-
ведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недо-
пустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и Нор-
мативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования ОУ являются Примерная программа духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, Закон 
Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России (далее — Концепция).
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Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономиче-
ских, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образователь-
ного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых ре-
зультатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учре-
ждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными 
организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-ю-
ношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит шесть разде-
лов.

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-
ного общего образования. 

2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» 
          3.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

4.Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-
ного общего образования 

5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-
пени начального общего образования. учреждении, каждом классе осуществляется с учётом реальных 
условий, индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей).

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе-
ни начального общего образования

О      сновная педагогическая цель       — воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетент-
ного гражданина России.
Цель: 

❐создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и физи-
чески здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 
ориентироваться в современных социокультурных условиях.

Задачи:
1. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как есте-

ственной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития

2.Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых ценностей и ответствен-
ного гражданского поведения
3. Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление,  где учащи-
еся развивают свои способности  и склонности
4. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе
5. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и методов 
воспитательной работы в школе

       Задачи духовно-нравственного развития   и воспитания   обучающихся на ступени начального 
общего образования:

В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учеб-

но-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной  деятельности  на  основе 
нравственных установок и моральных норм, не  прерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;

• укрепление  нравственности,   основанной  на  свободе воли и духовных отечественных традици-
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ях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать   собственные   нравственные   обязательства,   осуществлять нрав-
ственный самоконтроль, требовать от себя  выполнения моральных норм, давать нравствен-
ную оценку своим и чужим поступкам;

• формирование нравственного смысла учения;
• жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духов-

ных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную пози-

цию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчи-

вости в достижении результата;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, фи-
зического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.

В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания 

другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,  уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей  народов Рос-
сии.

В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,  осознанного,  забот-

ливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уважения 

к ним;
• знакомство обучающегося с  культурно-историческими и  этническими  традициями российской 

семьи.

3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поколе-
ния к поколению. В Концепции приведена система базовых национальных ценностей. Критерием си-
стематизации и разделения по определённым группам этих ценностей приняты источники нравствен-
ности и человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на 
которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё 
сознание, жизнь, систему общественных отношений.

Традиционными источниками нравственности являются:
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• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества;  справедливость,  равноправие,  милосердие, 
честь, достоинство;

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, за-
кон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосо-
стоянии общества;

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, ува-
жение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприя-
тие и самоуважение,  достоинство,  любовь к жизни и человечеству,  мудрость,  способность к 
личностному и нравственному выбору;

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчи-
вость, трудолюбие;

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
• традиционные  религии  —  представления  о  вере,  духовности,  религиозной  жизни  человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессио-
нального диалога;

• искусство  и  литература  — красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  нравственный  выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие;

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое созна-
ние;

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс челове-
чества, международное сотрудничество.

3.3. Основные направления и ценностныеосновы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступениначального общего образования

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе до-
стижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям.

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-
стям человека.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое  
государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-
ства.

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение досто-
инства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль,  
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; то-
лерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.

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.
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нрав-

ственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
• Воспитание  ценностного  отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовы-

ражение в творчестве и искусстве.
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3.4. Содержание духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

3.4.1. Современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени начального об-
щего образования

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни ле-
жат следующие принципы.

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, ко-
торый являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-
нравственного развития личности. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества 
ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит 
на основе национального воспитательного идеала. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нрав-
ственного воспитания. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспе-
чить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествле-
ние себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. Персонифицированные идеалы 
являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными пред-
ставителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспи-
тания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник 
включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержа-
нии которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Для решения воспитатель-
ных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гра-
жданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической  литературы,  публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражающих  современную 

жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организо-
ванных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 
по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 
педагог.

3. 4.2. Задачи духовно-нравственного развитияи воспитания обучающихся
Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся на 

ступени начального общего образования позволяет конкретизировать содержание общих задач по 
каждому из основных направлений их духовно-нравственного развития и воспитания.

задачи должны быть сформированы
Воспитание гра-

жданственности, патри-
• элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жиз-
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отизма, уважения к пра-
вам, свободам и обязан-
ностям человека:

ни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской Федера-
ции,  в  котором находится  образовательное  учрежде-
ние;

• элементарные представления об институтах гражданско-
го общества,  о  возможностях участия граждан в об-
щественном управлении;

• элементарные  представления  о  правах  и  обязанно-
стях
гражданина России;

• интерес к общественным явлениям, понимание актив-
ной роли человека в обществе;

• уважительное отношение к русскому языку как госу-
дарственному, языку межнационального общения;

• ценностное отношение к своему национальному язы-
ку и культуре;

• начальные представления о народах России, об их об-
щей  исторической  судьбе,  о  единстве  народов  нашей 
страны;

• элементарные представления о национальных героях и 
важнейших событиях истории России и её народов;

• интерес к государственным праздникам  и важнейшим 
событиям в жизни России, субъекта Российской Федера-
ции,  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 обя-
занностей.

Воспитание нрав-
ственных чувств и этиче-
ского сознания:

• первоначальные представления о базовых нацио-
нальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в об-
щественных местах, на природе;

• элементарные  представления  о  религиозной  картине 
мира, роли традиционных религий в развитии Россий-
ского государства, в истории и культуре нашей страны;

• уважительное отношение к родителям, старшим, добро-
желательное отношение к сверстникам и младшим;

• установление дружеских взаимоотношений в коллекти-
ве, основанных на взаимопомощи и взаимной поддерж-
ке;
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• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил вежливого поведения,  культуры речи, 

умение  пользоваться  «волшебными»  словами,  быть 
опрятным, чистым, аккуратным;

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, 
не быть упрямым; умение признаться в плохом поступ-
ке и анализировать его;

• представления о возможном негативном влиянии на мо-
рально-психологическое  состояние  человека  компью-
терных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, гру-
бости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 
содержании  художественных  фильмов  и  телевизионных 
передач.

Воспитание  трудо-
любия,   творческого   от-
ношения   к  учению, труду,  
жизни:

• первоначальные представления о нравственных основах 
учебы, ведущей  роли  образования,  труда  и  значении 
творчества в жизни человека и общества;

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой дея-

тельности;
• элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки, 

современного  производства  в  жизни человека и  обще-
ства;

• первоначальные навыки коллективной работы,  в том 
числе  при  разработке  и  реализации  учебных  и  учеб-
но-трудовых проектов;

• умение проявлять  дисциплинированность,  последова-
тельность  и  настойчивость  в  выполнении  учебных  и 
учебно-трудовых заданий;

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, лич-
ным вещам;

• отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в 
трудe и учёбе, небережливому отношению к результатам 
труда людей. 

• бесконфликтное,  конструктивное  взаимодействие  чело-
века с другими людьми.

Формирование  
ценностного отношения  
к здоровью  и здоровому  
образу жизни:

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью ро-
дителей (законных представителей), членов своей се-
мьи, педагогов, сверстников;

• элементарные представления о единстве и взаимовлия-
нии различных видов здоровья человека: физическо-
го,  нравственного  (душевного),   социально-психоло-
гического  (здоровья семьи и школьного коллектива);

• элементарные представления о влиянии нравственности 
человека на состояние его здоровья и здоровья окру-
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жающих его людей;
• понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творче-
ства;

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 
соблюдение здоровьесберегающего режима дня;

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 
участию в спортивных соревнованиях;

• первоначальные  представления  об  оздоровительном 
влиянии природы на человека;

• первоначальные  представления  о  возможном  негатив-
ном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения, 
рекламы на здоровье человека;

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной 
гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкульту-
рой.

Воспитание 
ценностного отношения  
к природе,  окружающей 
среде (экологическое вос-
питание):

• развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и 
формам жизни, понимание активной роли человека в 
природе;

• ценностное отношение к природе и всем формам жиз-
ни;

• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.

Воспитание 
ценностного  отношения  
к прекрасному, формиро-
вание представлений об  
эстетических идеалах и  
ценностях (эстетическое  
воспитание):

• представления о душевной и физической красоте чело-
века;

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасно-
го; умение видеть красоту природы, труда и творче-
ства;

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, музыке;

• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости.

Основные направления деятельности по реализации программы:

1.Содержательное направление.

•   Разработка образовательных, воспитательных, социально-педагогических технологий, мето-

дов; отбор учебного материала, способствующего формированию законопослушного поведения 

школьников;

• Организация работы лектория правовых знаний

• Развитие деятельности ученического самоуправления в школе.
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2. Социально-педагогическое направление.

• Реализация системы просветительских и социально-педагогических мероприятий, адресован-

ных учащимся, родителям, педагогам;

• Социально-психологический мониторинг с целью выявления и коррекции имеющихся откло-

нений в семейном воспитании и личностном развитии школьника;

• 3. Управленческое направление.

•   Изучение и обобщение передового правового и социально-педагогического опыта в рамках 

реализации программы;

•   Создание условий для реализации основных направлений программы;

• Привлечение к работе в решении поставленных задач всех существующих служб, работающих 

с учащимися и их родителями по вопросам правового воспитания и формированию законопослуш-

ного поведения школьников.

Методы достижения поставленных целей и задач:

1. Содержание курса реализуется на классных часах, которые планируются из расчета один 

классный час в четверть.

2. Основной формой является беседа, в процессе которой учащиеся приобретают теоретиче-

ские знания.

3. Наряду с беседами используются такие формы, как деловая игра, практикум, устный жур-

нал, конкурс рисунков и газет, викторина, круглый стол, конкурс сочинений, защита проектов, 

которые способствуют развитию умений школьников. 

4. Для родителей на основе данной программы разработан цикл лекций по правовой темати-

ке.

Прогнозируемые результаты реализации программы:

Реализация программы воспитания и формирования законопослушного поведения школьни-

ков призвана способствовать формированию у учащихся правовой культуры и законопослуш-

ности. В результате учащиеся образовательных учреждений должны:

• -обладать системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими знаниями;

• - уважать и соблюдать права и законы;
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• - жить по законам морали и государства;

• -быть законопослушным (по мере возможности охранять правопорядок), активно участвовать 

в законодательном творчестве;

• - быть толерантным во всех областях общественной жизни;

• -осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, справедливость, 

правдивость.

В результате реализации программы возможно формирование  правового самосознания уча-

щихся, родителей, педагогов; формирование положительной мотивации учащихся на испол-

нение правил, законов, учебную деятельность.

Содержание программы:

Раздел Тема Класс

Правила общения

Беседа «Знакомство с правилами 
школьной жизни»

1

Главные ценности нашей жизни 1
Беседа «Правила личной 
безопасности»

1

Беседа «Что такое «хорошо» и что та-
кое «плохо»?»

2

Правила поведения

Беседа «Человек в мире правил» 1
Беседа «Примерно веди себя в школе, 
дома, на улице»

2

Беседа «За что ставят на внутришколь-
ный учет?»

3

Беседа «Правила поведения в школе» 3
Беседа «За что ставят на учет в мили-
цию?»

4

Беседа «Бережно относись к школьно-
му и другому общественному имуще-
ству, к своим вещам, вещам товари-
щей»

4

Беседа «Знакомство с правами и обя-
занностями учащихся»

1-4

Я-гражданин Беседа «Я – гражданин России» 2
Беседа «Что такое закон? Главный за-
кон страны»

3

Права ребенка

Беседа «Твои права и обязанности» 2
Беседа «Равенство прав людей от ро-
ждения»

4

Деловая игра «Главные вопросы» 4
Административная и 
уголовная  ответственность

Беседа «Шалости на железной дороге 3
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Тематика лекций для родителей:

Класс Тема
1 Законы воспитания в семье. Какими им быть?
2 Воспитание ненасилием в семье.
3 Как научить сына или дочь говорить «нет»?
4 Детская агрессивность, ее причины и последствия.

5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по ду-
ховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспита-
ния обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 
субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.

Формы связи школы и семьи.

Индивидуальные Групповые Коллективные

• посещение на дому; 
• приглашение в школу; 
• индивидуальные 

консультации педагога; 

• переписка; 

• родительский 
лекторий; 

• тематические 
консультации; 

• классные детские 
мероприятия; 

• родительские вечера. 

• классные родительские 
собрания; 

• общешкольные 
родительские собрания; 

• дни открытых дверей; 
• концерты; 
• выставки учебных работ; 

• творческие отчеты. 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) 
в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного 
возраста основывается на следующих принципах:

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 
учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке со-
держания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-
ся, оценке эффективности этих программ;

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (закон-
ных представителей);

• педагогическое внимание, уважение и требовательность  к родителям (законным представите-
лям);

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 
каждого из родителей (законных представителей);

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспи-
тания детей;
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• опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в реальных педа-

гогических ситуациях и открывают им возможность активного, квалифицированного, ответственного, 
свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развитияи воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися:

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обуча-
ющийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в ка-
ком-либо мероприятии,  некое знание о себе  и  окружающих,  опыт самостоятельного дей-
ствия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обуча-
ющегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём 

уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 
обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для дости-
жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями поло-
жительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в це-
лом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающих-
ся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 
просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтвержде-
ние приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного обществен-
ного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обуча-
ющегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учре-
ждения, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 
эффекты:

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последователь-

ным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эф-

фектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ россий-
ской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосозна-
ния, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жиз-
ни, доверия к людям и обществу и т. д.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обуча-
ющимися следующие воспитательные результаты.
№ направления Воспитательные результаты
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1. Воспитание гра-
жданственности, патрио-
тизма, уважения к пра-
вам, свободам и обя-
занностям человека:

• ценностное отношение к России, своему народу,  своему 
краю, отечественному культурно-историческому наследию, 
Государственной символике, законам Российской Федера-
ции,  русскому и родному языку,  народным традициям, 
старшему поколению;

• элементарные  представления  об  институтах  гражданского 
общества, о государственном устройстве и социальной 
структуре  российского  общества,  наиболее  значимых 
страницах  истории  страны,  об  этнических  традициях  и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполне-
ния гражданского и патриотического долга;

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 
общества, национальной истории и культуры;

• опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гра-
жданской, патриотической позиции;

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;

• начальные представления о правах и обязанностях челове-
ка, гражданина, семьянина, товарища.

2. Воспитание нрав-
ственных чувств и этиче-
ского сознания:

• начальные представления о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе об этических нор-
мах взаимоотношений в семье, между поколениями, эт-
носами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп;

• нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверст-
никами, старшими и младшими детьми, взрослыми в со-
ответствии с общепринятыми нравственными нормами;

• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей, 

сочувствие  к  человеку,  находящемуся  в  трудной  ситуа-
ции;

• способность  эмоционально  реагировать  на  негативные 
проявления  в  детском  обществе  и  обществе  в  целом, 
анализировать  нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей;

• уважительное отношение к родителям (законным предста-
вителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;

• знание традиций своей семьи и образовательного учрежде-
ния, бережное отношение к ним.

3. Воспитание  тру-
долюбия,  творческого 
отношения  к учению, 
труду, жизни:

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 
трудовым достижениям России и человечества,  трудолю-
бие;

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотруд- 

ничества со сверстниками, старшими детьми и взрослы-
ми;

• осознание приоритета нравственных основ труда,  творче-
ства, создания нового;
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• первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  обще-
ственно полезной и личностно значимой деятельности;

• потребности и начальные умения выражать себя в различ-
ных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка 
видах творческой деятельности;

• мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве, 
познавательной и практической, общественно полезной 
деятельности.

4. Формирование 
ценностного отноше-
ния к здоровью и здо-
ровому образу жизни:

• ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью 
близких и окружающих людей;

• элементарные представления о взаимной обусловленности 
физического, нравственного, психологического, психическо-
го и социально-психологического здоровья человека, о важ-
ности  морали и нравственности  в  сохранении здоровья 
человека;

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей дея-
тельности;

• первоначальные представления о роли физической культу-
ры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его  образования, 
трудаи творчества;

• знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютер-
ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.

5. Воспитание 
ценностного отноше-
ния к природе, окружа-
ющей среде (экологи-
ческое воспитание):

• ценностное отношение к природе;
• первоначальный   опыт   эстетического,   эмоционально-

нравственного отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этическо-

го отношения к природе в культуре народов России, нор-
мах экологической этики;

• первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  дея-
тельности в школе,  на пришкольном участке, по месту 
жительства;

• личный опыт участия в экологических инициативах, 
проектах.

6. Воспитание 
ценностного отношения 
к прекрасному, фор-
мирование представле-
ний об эстетических 
идеалах и ценностях 
(эстетическое воспита-
ние):

• первоначальные  умения  видеть  красоту  в  окружающем 
мире;

• первоначальные умения видеть красоту в поведении,  по-
ступках людей;

• элементарные  представления  об  эстетических  и  художе-
ственных ценностях отечественной культуры;

• первоначальный опыт эмоционального постижения народ-
ного творчества, этнокультурных традиций, фольклора наро-
дов России;

• первоначальный  опыт  эстетических переживаний,  наблю-
дений эстетических объектов в природе и социуме, эстети-
ческого отношения к окружающему миру и самому себе;
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• первоначальный опыт самореализации в  различных видах 
творческой  деятельности,  формирование  потребности  и 
умения выражать себя в доступных видах творчества;моти-
вация   к   реализации   эстетических  ценностей   в  про-
странстве образовательного учреждения и семьи.

Класс Знать Уметь

1
правила поведения в школе;
названия государства и государственную 
символику;
законы класса;
правила личной безопасности.

соблюдать правила поведения в 
школе;
выполнять законы класса;
соблюдать безопасность на улице.

2
какого человека называют гражданином?
качества человека, необходимые достой-
ному гражданину;
основные обязанности и права ученика;
правила поведения в общественных ме-
стах, дома, в школе;

различать хорошие и плохие поступ-
ки, добро и зло в повседневной жиз-
ни;
выказывать негативное отношение к 
плохим поступкам.
приобрести навыки культуры обще-
ния с разными людьми, в разных си-
туациях

3
что такое закон?
как называется основной закон государ-
ства, как называется основной документ 
гражданина?
какие поступки нарушают устав школы?
Какие правила поведения надо соблюдать 
на  дороге?

дисциплинированно вести себя на 
дороге;
соотносить моральные нормы с по-
вседневным поведением

4
элементарные права людей;
какие правонарушения и преступления мо-
жет совершить школьник?
первоначальные представления о юриди-
ческой ответственности.

уважать людей;
бережно относиться к своему и чу-
жому имуществу

При подходе к организации работы по духовно – нравственному развитию и воспитанию обуча-
ющихся  были учтены основные   цели и задачи положения концепции. 

4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соот-
ветствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, устано-
вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-
ского и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих по-
знавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы начального общего образования.
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начально-
го общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на со-
стояние здоровья детей:

·неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
·факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейше-

му ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
·чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обу-

словливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значи-
тельным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением не-
благополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 
целом;

·активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил по-
ведения, привычек;

·особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, суще-
ственно  отличающиеся  от  таковых  у  взрослых,  что  связано  с  отсутствием  у  детей  опыта 
«нездоровья» (за  исключением детей  с  серьёзными хроническими заболеваниями)  и  восприятием 
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 
постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здо-
ровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреп-
лением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стре-
мится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому 
ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуще-
ствления своих желаний).

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа жизни яв-
ляется направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в 
семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в об-
разовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и ва-
рианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 
гигиены.

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их исполь-
зования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образо-
вательном учреждении.

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, 
учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону ак-
туального развития,  исходя из того,  что формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 
учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образова-
тельного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического кли-
мата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздо-
ровительной работы, рационального питания.

 Цель программы: 

Задачи программы:
·сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьюте-
ром, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

·дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 
риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомле-
ния и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркоти-
ков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

·сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни:
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научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования 
самостоятельно поддерживать своё здоровье;

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 
продуктах;

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двига-
тельной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
·научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье;
·сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состо-

яния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры 

здорового образа жизни осуществляется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по дан-

ному направлению, в том числе по:
·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вред-
ных привычек;

·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 
(законными представителями);

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведён-
ного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образо-
вания.

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению.
1.·Просветительско-воспитательная  работа  с  обучающимися,  направленная  на  формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
·внедрение  в  систему  работы  образовательного  учреждения  дополнительных  образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 
должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться 
в учебный процесс;

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 
вредных привычек;

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направлен-
ных на пропаганду здорового образа жизни;

·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей администра-
ции, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских физ-
культурно-оздоровительных клубов.

2.·Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законны-
ми  представителями),  направленная  на  повышение  квалификации  работников  образовательного 
учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охра-
ны и укрепления здоровья детей, включает:

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы;
·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представи-

телей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнова-
ний.

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здо-
рового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков и способству-
ет формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.
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1.Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения сани-

тарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся;

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 
пищи;

·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
·оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спор-

тивным оборудованием и инвентарём;
·наличие помещения для медицинского персонала;
·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов,  обеспечивающих  оздоровительную  работу  с  обучающимися  (учителя  физической 
культуры, психологи, медицинские работники).

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию об-
разовательного учреждения.

2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на по-
вышение  эффективности  учебного  процесса,  снижение  при  этом  чрезмерного  функционального  
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда  
и отдыха, включает:

·соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной на-
грузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 
этапах обучения;

·использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенно-
стям 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 чис-

ле компьютеров и аудиовизуальных средств;
·индивидуализация  обучения  (учёт  индивидуальных  особенностей  развития:  темпа  развития  и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования;
·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем 
медицинских работников.

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на  обеспечение  рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
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повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает:

·полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках  физ-
культуры, в секциях и т. п.);

·рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий актив-
но-двигательного характера на ступени начального общего образования;

·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональ-

ной разгрузке и повышению двигательной активности;
·организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функциониро-

вания;
·регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных мероприятий  (дней  спорта,  соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.).
Реализация  этого блока  зависит от администрации образовательного учреждения,  учителей  

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.

4.Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
·внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формиро-

вание ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включённых в учебный процесс;

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
·создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, уча-

щихся старших классов,  родителей (законных представителей),  разрабатывающих и реализующих 
школьную программу «Здоровье».

5.Просветительская 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.;
·организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведе-

нию спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

Воспитательная  программа «Здоровье»

Пояснительная записка.

Самое ценное, что есть у человека, — это жизнь, а самое ценное в его жизни — здоровье, за ко-

торое бороться всеми силами становится не только актуально, но и экономически необходимо. Усло-

вия, когда болеть было выгоднее, чем работать, ушли в прошлое. Невежество в вопросах здорового 

образа жизни будет дорого обходиться тем, кто своевременно не позаботится о своем здоровье, здо-

ровье своих детей и близких.

Занятия физическими упражнениями, многостороннее воздействие которых по своей силе пре-

вышает эффективность других средств оздоровления, — это наиболее рациональный способ подгото-

вить себя к работе разного характера: к освоению будущей профессии, к учебе в учреждении профес-

сионального образования, к занятиям любимым делом.

Особенностью подбора средств на занятиях физическими упражнениями является насыщен-

ность конкретным материалом, который позволяет влиять на те системы организма, которые в 

большей мере ослаблены у учащегося. Навыки, приобретенные на занятиях, дают возможность зани-

мающимся самостоятельно подбирать и использовать необходимые оздоровительные и восстанови-
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тельные упражнения.

Программа «Здоровье» объединяет и согласовывает работу педагогического коллектива по фор-

мированию здорового образа жизни учащихся, их родителей и учителей, что выходит за рамки толь-

ко физического воспитания. Она охватывает многие вопросы специальной подготовки, санитарии, 

гигиены и туризма, закаливания, борьбы с вредными привычками, досуга. Значительную роль в реа-

лизации программы играет семья ребенка, его родители, находящиеся в тесном контакте со школой.

Сегодня роль семьи в укреплении здоровья детей должна неуклонно возрастать. Ежедневная 

утренняя гимнастика, процедуры закаливания, соблюдение двигательного режима дня, игры на воз-

духе, прогулки, лыжные походы станут для детей необходимостью, если рядом с ними будут родите-

ли, своим примером показывающие ценность здоровья и значимость здорового образа жизни. В каж-

дом доме, где растет ребенок, должен быть спортивный инвентарь: санки, лыжи, скакалка, мяч, пе-

рекладина, гантели и т.п.

В укреплении здоровья детей и подростков первостепенное значение имеет преодоление гипо-

динамии (недостаточности двигательной активности) и на этой основе — формирование необходи-

мой скелетной мускулатуры, препятствующей нарушению осанки, появлению плоскостопия и других 

отклонений в состоянии здоровья.

Как и по другим общеобразовательным предметам, учащиеся должны получать домашние зада-

ния по физической культуре, выполнение которых — неотъемлемая черта здорового образа жизни. А 

родители, хорошо зная исходное состояние здоровья ребенка, путем контроля выполнения домашне-

го задания могут способствовать его оздоровлению, физическому развитию, освоению двигательных 

навыков.

Родители должны уделять достаточное внимание закаливанию детей. Целенаправленное ис-

пользование воздуха, воды и лучистой энергии солнца позволяет закалить организм, повысить его 

сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям внешней среды.

Таким образом, программа «Здоровье», носящая комплексный характер, может и должна консо-

лидировать усилия педагогов, администрации школы, медиков, самих учеников в деле поддержания 

здорового образа жизни и физического развития детей.

Задачи программы «Здоровье».

В работе с учащимися.

1. Формировать личность школьника, способную самостоятельно развивать себя духовно и фи-

зически в течение всей жизни:

• обучать жизненно важным умениям и навыкам;

• развивать двигательные качества;

• обеспечивать получение знаний в области физической культуры и спорта;

• формировать умения контролировать и корректировать изменения своего физического состоя-

ния.
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2. Придать занятиям физическими упражнениями оздоровительно-профилактическую направ-

ленность, благодаря реализации специальных программ для разных категорий учащихся:

• школьников с ослабленным здоровьем, с отставанием в физическом развитии;

• школьников, освобожденных от уроков физической культуры на учебный год;

• школьников специальной медицинской группы;

• школьников, демонстрирующих значительные успехи в спорте.

В работе с педагогическим коллективом.

1. Морально и материально стимулировать учителей, которые успешно организуют физ-

культурно-оздоровительную работу с учащимися и сами ведут здоровый образ жизни.

Организуя и оценивая работу преподавателей, особое внимание уделить:

• приросту физической подготовленности учащихся (по тестам, нормативам) за разные отрезки 

времени — четверть, полугодие, год;

• охвату учащихся внеклассной и внешкольной массово-оздоровительной работой;

• педагогической активности учителей (участие в заседаниях педсовета школы, изучение и про-

паганда опыта работы и т.д.);

• организации туристической работы с учащимися

Особенно следует подчеркнуть важность туристско-краеведческой работы, которая способству-

ет оздоровлению детей и подростков силами природы, хорошо развивает личностные качества, такие 

как смелость, решительность, организованность и ответственность. В походах учащиеся приобрета-

ют навыки поведения и ориентирования в окружающей среде, изучают животный и растительный 

мир.

2. Организовать в течение учебного года серию профессиональных занятий (семинар, конфе-

ренция, круглый стол и т.д.) по теме «Физическая культура учителя как часть его общепедагогиче-

ской культуры». Привлечь к организации этих занятий специалистов в области педагогики, психоло-

гии, валеологии, а также врачей.

3. Подготовить и провести физкультурно-оздоровительные мероприятия для педагогического 

коллектива:

• совместные соревнования учителей и учеников школы(матчи, турниры, эстафеты) с освеще-

нием результатов на школьных информационных стендах, 

4. Систематически проводить консультации для учителей по вопросам здорового образа жизни 

и физического воспитания детей. Включить такие консультации в совещания методических объеди-

нений.

В работе с родителями.

Достичь тесного сотрудничества педагогического коллектива, учеников и родителей в органи-

зации здорового образа жизни детей путем:

• демонстрации личного примера родителей и учителей в пропаганде здорового образа жизни;
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• выполнения домашних заданий по физкультуре для учеников с низким уровнем физического 

развития;

• проведения совместных занятий детей и родителей, участия в играх на воздухе, походах, спор-

тивных соревнованиях, организуемых в школе;

• организации выступлений учителей на родительских собраниях с тематическими сообщения-

ми: «Если хочешь быть здоров…», «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» и т.п.;

• проведения консультирования (по специальному еженедельному расписанию) родителей по 

вопросам здоровья детей, их физического развития, соблюдения оптимального двигательного режи-

ма;

• установления тесного контакта в работе между сотрудниками медицинского пункта, учителя-

ми физкультуры и родителями учеников;

• приглашения родителей на уроки физической культуры, оздоровительные мероприятия и со-

ревнования;

• ознакомления родителей с требованиями комплексной программы физического воспитания 

учащихся посредством консультаций, информационных писем и буклетов, выступлений на родитель-

ских конференциях, родительских собраниях и днях открытых дверей;

• разработки индивидуальных заданий (рекомендаций) для родителей по оздоровлению их де-

тей, имеющих отклонения в состоянии здоровья;

• активного использования возможностей школьных информационных ресурсов: сайта, стендов, 

журнала для старшеклассников; написания информационных материалов и статей, посвященных 

укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни.

Формы работы, используемые при реализации программы «Здоровье».

В процессе реализации программы «Здоровье» используются следующие формы физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы:

• урок физической культуры;

• мероприятия в режиме учебного дня школы (физкультурные минутки во время уроков, гимна-

стика до учебных занятий, подвижные игры на переменах, физкультурные занятия в группах про-

дленного дня);

• спортивные праздники;

• соревнования по различным видам спорта;

• туристические походы, экскурсии;

• «Дни здоровья»;

• спортивные викторины;

• устные журналы спортивной направленности;

• теоретические занятия, беседы;

• занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»;
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• тестирование уровня физического развития и двигательных качеств учащихся;

• наглядная агитация («Галерея успехов», стенды, плакаты, таблица рекордов школы).

Медицинское обеспечение программы «Здоровье».

С первого класса на каждого учащегося школы заводится личная медицинская карта, в которую 

при каждом медицинском осмотре вносятся все показатели состояния здоровья. Медицинская карта 

позволяет проследить, как развивается и взрослеет ученик, какие и когда у него появились отклоне-

ния в здоровье. Медицинская карта хранится в медицинском пункте. Школа в свою очередь делает 

соответствующие выписки о состоянии здоровья каждого ученика.

Медицинское обеспечение включает:

• распределение учащихся по группам здоровья;

• составление списков учащихся, освобожденных от занятий физической культурой;

• беседы медицинской сестры школы с учащимися о личной гигиене и вредных привычках;

• профилактические прививки учащихся и учителей;

• диспансеризацию педагогического коллектива школы.

Психолого-педагогическое и социальное обеспечение программы «Здоровье»

Психолого-педагогическое и социальное обеспечение программы предполагает:

• предупреждение конфликтных ситуаций «учитель — ученик», «ученик — ученик»; реализацию 

программ, направленных на установление доброжелательных отношений в детском, и шире, во всем 

коллективе;

• решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у учащихся в процессе занятий 

физической культурой; помощь в преодолении психологического барьера при занятиях физкульту-

рой (к примеру, закомплексованность учеников в связи с лишним весом, неуспешностью и т.п.), ори-

ентация на успех в физическом развитии;

• организацию психологических консультаций для учащихся старших классов по вопросам спе-

цифики психофизического развития на определенном возрастном этапе;

• психологические консультации для родителей;

• реабилитационно-восстановительные программы для учителей;

• контроль медицинского обслуживания учащихся;

• контроль качества питания учащихся и учителей в школьной столовой

• бюджетные и внебюджетные средств

Содержание работы

1-4 классы «Азбука здоровья»
I. четверть
1. Диагностика Состояние зрительного утомления

Состояние здоровья на начало учебного года
Мониторинг соматического здоровья

II. Режим учебного процесса Составление расписания  занятий с учётом санитар-
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ных норм

Формирование банка данных  на учащихся группы 

риска и  больных детей
Мониторинг на классных часах  с целью выявления 

психологического климата в классе, детей, нуждаю-

щихся в индивидуальном подходе
III. Уроки  здоровья Уроки Мойдодыра(1кл.)

Уроки Айболита (2 кл.)

Уроки Знайки (3-4 кл.)
Проведение специальной гимнастики на осанку

Организация специальных физкультурных групп
III. Методическая работа с 

педагогическим 

коллективом

Выступление на педагогических советах с анализом 

результатов проведенных диагностик
Проведение обучающих семинаров - Охрана зрения 

ребёнка

V. Работа с родителями. Выступление на родительском  собрании с результа-

тами  диагностик
Проведение родительского лектория

- Как любить ребёнка
Индивидуальные консультации

VI. Оздоровительная работа День здоровья
Викторина «Юный пешеход»

Викторина « Красный, жёлтый, зелёный.»

II. Четверть
1. Диагностика Диагностика общей утомляемости
II. Режим учебного процесса Отслеживание чистоты и безопасности пешеходных 

дорожек в зимний период
Смотр экологичности школьных помещений

III. Уроки здоровья Уроки Мойдодыра (1 кл.):

– уход за руками и ногами
Уроки Айболита (2кл):

- прививки от болезней;

- безопасность при любой погоде
Уроки Знайки (3-4 кл):

- надо уметь сдерживать себя
V. Методическая работа с 

педагогическим

 коллективом

Проведение обучающих семинаров:

- утомление и переутомление школьников
МО классных руководителей: Формы работы с 

классом для преодоления вредных привычек учащих-

ся.
V. Работа с родителями. Проведение родительского лектория:

-  Как помочь ребёнку сделать домашнее задание
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Индивидуальные консультации
VI. Оздоровительная работа Неделя физической культуры

III. Четверть
I. Диагностика Диагностика школьных трудностей
II. Режим учебного процесса. Контроль освещённости в классах и коридорах
III. Уроки здоровья Зимние забавы

Уроки Мойдодыра
Уроки Айболита

VI. Методическая работа с 

педагогическим

 коллективом

Проведение обучающих семинаров:

- профилактика сезонного обострения заболеваемости
Итоги диагностики склонности к девиантному пове-

дению
МО классных руководителей: деловые игры по про-

филактике девиантного  поведения и ЗОЖ
V. Работа с родителями Проведение родительского лектория

Что надо знать о своём ребёнке
Индивидуальные консультации

VI. Оздоровительная работа Игры на свежем воздухе «Снеговик года»

IV. Четверть
I. Диагностика Состояние здоровья на конец учебного года
II. Режим учебного процесса. Организация динамических  пауз на свежем воздухе

Экологический субботник
III. Уроки здоровья Уроки Мойдодыра:- как правильно вести себя на воде

Уроки Айболита:- первая помощь при травмах.
Уроки Знайки: - нехорошие слова, недобрые шутки

День защиты детей
Неделя ОБЖ и  ПДД

IV. Методическая работа с педагогическим 

коллективом

Проведение обучающих семинаров: - методы релак-

сации для взрослых и детей
V. Работа с родителями Проведение родительского лектория

- «Лето  - кузница здоровья»
VI. Оздоровительная работа Игры на смекалку

Мини турслет.

Систематически в течение года  осуществляется:

       Работа спортивных секций

       работа тренажерного зала

       контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм

       динамические паузы во время занятий
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       физминутки во время уроков

       игры на свежем воздухе

       цикл классных часов по теме  здоровья

       агитационная работа через информационный стенд и сменные выставки плакатов и бюлле-

теней

       профилактические мероприятия в начальной школе (согласно отдельному плану)

       мероприятия ежегодной диспансеризации

       мониторинг заболеваемости

       отслеживание качества и организации горячего питания

       инструктирование по ТБ учителей и школьников

       регулярная дезинфекция помещений

       совершенствование материально-технической базы

Приложение № 1Мониторинг состояния здоровья обучающихся

Состояние здоровья обучающихся в классах в конце учебного года

Класс Количест

во 

обучающ

ихся

Количество 

обучающихся 

с отклонения-

ми в физиче-

ском развитии

Количество 

обучаю-

щихся с на-

рушением 

осанки

Количество 

обучающих-

ся  с нару-

шением зре-

ния

Количе-

ство обу-

чающих-

ся с хро-

нически-

ми забо-

левания-

ми

Часто

та 

остры

х 

заболе

ванийДефиц

ит 

массы 

тела

Избыт

ок 

массы 

тела

На 

начал

о 

года

На 

коне

ц 

года

На 

начал

о года

На 

коне

ц 

года

итого

Структура заболеваемости обучающихся в классах

Класс Количеств

о 

обучающи

хся

Заболева

ния 

желудоч

но-

кишечно

го тракта

Болез

ни 

почек

Функцио-

нальные 

измене-

ния сер-

дечно-со-

судистой 

системы

Забо

леван

ия 

щито

видн

ой 

желе

зы

Ло

рп

ато

лог

ия

Алле

ргиче

ские 

забол

евани

я
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итого

Распределение обучающихся по группам здоровья

Класс Количество 

обучающихс

я

Количество 

обучающих-

ся с первой 

группой здо-

ровья

Количество 

обучающих-

ся со второй 

группой здо-

ровья

Количество 

обучающих-

ся с третьей 

группой здо-

ровья

Итого

3.·Базисный учебный план начального общего образования

Рабочий учебный (образовательный) план реализации основнойобразовательной программы

Пояснительная записка

Рабочий учебный (образовательный) план начальной школы составлен на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерного базисно-
го учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 
06.110.2009) и с учетом особенности и специфики Основной образовательной программы начального 
общего образования, 

Базисный учебный план определяет состав обязательных учебных предметом для реализации 
во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу начального общего образования (филологию, математику и 
информатику, окружающий мир; духовно-нравственную культуры народов России; искусство; тех-
нологию и физическую культуру); и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения.

Соотношение между обязательной (инвариативной) частью, формируемую в соответствии с требова-
ниями ФГОС НОО, составляет 80% от общего нормативного времени, отведенного на предметную 
область и вариативной частью, которая составляет 20% от общего нормативного времени, отведенно-
го на предметную область, которая предоставляет возможность проведения образовательных меж-
предметных, разновозрастных модулей;
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Индивидуальные и групповые внеурочные (внеаудиторные) занятия обучающихся составляют до 
10% объема времени, отведенного на предметные области: филологию, математику и окружающий 
мир;

Образовательное учреждение по своему усмотрению использует учебное время данной части на раз-
личные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабора-
торные занятия, экскурсии и т. д.).

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направ-
лениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще-
культурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъем-
лемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Общеобразовательные 
учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направ-
ленных на их развитие.

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформированы с учётом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 
различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. 
д.

Начальная школа реализует образовательную систему «Школа 2100», развивающую систему 
Л.Занкова.

Образовательный процесс в 1 классах осуществляется в режиме пятидневной учебной недели, 
во 2-4 классах в режиме шестидневной учебной недели.

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 неде-
ли, в 1 классе — 33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года до-
полнительные недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет:в 1 классе – 35 минут; во 2-4 классах-45 минут

Образовательная программа определяет нормативный срок, общую трудоемкость освоения 
основных образовательных программ по ступеням  образования.Таблица 1.  Сроки 
освоения ООП по ступеням образования

Наименование ООП Ступень Нормативный срок 
освоения ООП

Трудоемкость (общее 
кол-во часов в неде-
лю)

Трудоемкость 
(кол-во часов в 
год)

ООП
начальное  общее 
образование

Начальная 
школа

4года 95 +3факульт 2550+102=2652

Внеурочная 
деятельность

4года 40 1350

Таблица 2. Соотношения  отдельных  компонентов  базисного учебного  плана
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Наименование ООП Соотношение федерального 
и  школьного  компонентов 
(%)

Соотношение  учеб-
ных/внеучебных  ви-
дов  деятельности 
(%)

Соотношение аудиторных занятий и 
самостоятельной  работы  учащихся 
(%)

ООП
начальное  общее 
образование

80/20 80/20 90/10

 Основные образовательные программы начальной школы реализуются через наборы: а) обяза-
тельных учебных предметов (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 
окружающий мир, технологии творчества (музыка, ИЗО, и др.), физическая культура);              б) раз-
вивающих курсов и образовательных модулей по выбору школы и семьи («Доноведение», «Жизне-
творчество», «Риторика», «ОБЖ» «Информатика»; ) , внеурочную деятельность предусмотренную 
ФГОС.                                                                                                                                                  в) внеу-
рочной образовательной деятельности (учебные и образовательные экскурсии и т.д.).
        Образовательная область школы реализуется через два компонента: базовый  и вариативный. 

•

•
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Образовательная  область
Филология

 Вариативные 
компоненты
«Риторика»

Базовые  компоненты
-Русский язык        - Иностранный язык
-Литература

Учебная 
деятельность

Уч
еб

ны
й 

 к
ур

с

Уч
еб

ны
е 

 к
ур

сы

Проектная 
деятельность

Образовательные 
экскурсии

Самостоятельная  работа учащихся

Образовательная  область     «Математика и информатика»

                  Вариативные  компонен-
ты
«Информатика в играх и задачах»

Базовые  компоненты
- Математика 

Внеурочная деятельность  (ФГОС)
«Риторика», «Занимательная 
грамматика», «Веселый англий-
ский»

Внеурочная деятельность 
(ФГОС)
«Наглядная геометрия»
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Учебная деятельность

Уч
еб

ны
й 

 
ку

рс

Уч
еб

ны
е 

 
ку

рс
ы

Проектная деятельность

Образовательные экскурсии

Самостоятельная  работа учащихся

Образовательная  область   «Естествознание»

    Вариативные  компоненты
«Доноведение»

Базовые  компоненты
- Окружающий мир

Учебная деятельность

Уч
еб

ны
й 

 к
ур

с

Уч
еб

ны
е 

 к
ур

сы

Проектная деятельность

Экспериментально-
исследовательская 

деятельность

Образовательные 
экскурсии

Самостоятельная  работа учащихся

Образовательная  область   «Искусство»

                  Вариативн
ые  компоненты

Базовые  компоненты
- Музыка

- Изобразительное искусство и художе-
ственный труд

Учебная 
деятельность

Уч
еб

ны
е 

 к
ур

сы

Проектная 
деятельность

Самостоятельная 
работа учащихся

М
од

ул
ь 

по
 м

уз
ы

ке
 

«М
ы

 и
 н

аш
а 

ку
ль

ту
ра

»

Внеурочная деятельность  (ФГОС)
«Родники России»

Внеурочная деятельность 
(ФГОС)
«Театр»

Уч
еб

ны
е 

 к
ур

с



•

•
•
•
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Образовательная  область
Технология

Базовые  компоненты
- Технология

Уч
еб

ны
е 

 к
ур

сы

М
од

ул
ь

(в
ну

тр
ип

ре
дм

ет
ны

й)
И

нт
ег

ри
ро

ва
нн

ы
й 

ку
рс

 И
ВТ

Самостоятельная  работа учащихся

Экспериментально-
исследовательская 

деятельность

Проектная 
деятельность

  Вариативные 
компоненты

Образовательные 
экскурсии

Учебная 
деятельность

Образовательная  область
Здоровье

    Вариативные 
компоненты
«Жизнетворчество», 
«ОБЖ»

Базовые  компоненты
- Физическая культура

Учебная 
деятельность

Уч
еб

ны
й 

ку
рс

Уч
еб

ны
е 

 к
ур

сы

Проектная 
деятельность

Экспериментально-
исследовательская 

деятельность

Тренинги

Образовательные 
экскурсии

Самостоятельная  работа учащихся

Внеурочная деятельность  (ФГОС)
«Оригами», «Творческая мастер-
ская»

Уч
еб

ны
е 

 к
ур

сы
Внеурочная деятельность  (ФГОС)
«Уроки здоровья», «Ритмика», 
«Жизнетворчество»



Базисный учебный план разработан на основе федерального компонента государственно-
го стандарта общего образования. Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 
года в федеральном базисном учебном плане увеличено количество учебных часов на освоение 
обучающимися предметов социально-экономического цикла, иностранных языков и информа-
тики.

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II класса, увеличено общее количе-
ство часов на его изучение (со II по IX класс на 6 часов в неделю). Предложенный объем учеб-
ного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне.

Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа, общество)" изучается с I по IV 
класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание до-
полнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленно-
сти, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.

"Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", направленные 
на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в III - IV классах в качестве 
учебного модуля и с VIII класса - как самостоятельный учебный предмет.

Третий час учебного предмета "Физическая культура" используется  на увеличение двига-
тельной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных си-
стем физического воспитания.

Учебный план (годовой) начального  образования
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Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 170 136 136 574

Иностранный язык 68 68 68 204 

Математика 132 170 170 170 642

Окружающий мир (человек, природа,
общество) 

66 68 68 68 270 

Искусство (Музыка и ИЗО) <2> 66 68 68 68 270 

Технология (Труд) <3> 33 34 68 68 203 

Физическая культура 66 102 102 102 372

Итого: 660 850 850 850 3210

компонент образовательного учреждения (6-
дневная неделя) 

(0) 34 34 34 102

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

884 884 884

3312 
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
660 



ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)

для образовательных учреждений Российской Федерации с русским языком обучени

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 5 4 4 17

Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика 4 5 5 5 19

Окружающий мир (человек, 
природа,общество) 

2 2 2 2 8 

Искусство (Музыка и ИЗО) <2> 2 2 2 2 8 

Технология (Труд) <3> 1 1 2 2 6 

Физическая культура 2 3 3 3 11

Итого: 20 25 25 25 95

компонент образовательного 
учреждения (6-дневная неделя) 

0 1 1 1 3

Предельно допустимая ауди-
торная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

26 26 26 

98

Предельно допустимая ауди-
торная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной не-
деле 

20

Учебный план для учащихся 1 классов 2011-2012 МОУ СОШ № 40 г. Шахты Ро-
стовской области

Предметные области Учебные предметы Количество часов ГОД

1а 16 1в всего

Филология Русский язык 5 5 5 15

Литературное чтение 4 4 4 12

Иностранный язык - - - -

324



О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь

Математика Математика 4 4 4 12

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 6

Искусство Музыка 1 1 1 3

Изобразительное искусство 1 1 1 3

Технология Технология 1 1 1 3

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6

Максимально допустимая недельная нагрузка 20 20 20 60

Оригами 1 1 2

Театр 1 1

Творческая мастерская 1 1 2 4

Наглядная геометрия 1 1 2

Риторика 1 1 2

Родники России 1 1 2 4

Занимательная грамматика 1 1

Жизнетворчество 1 1 2

Ритмика 2 2 2

Веселый английский 2 2

Уроки здоровья 2 2

Танцевальный кружок "Непоседы" 2 2 4

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 
деятельность и др.)

10 10 10 30

Всего 30 30 30 90

Этапы и фазы реализации основной образовательной программы

 Возрастные этапы построения ООП ступени школьного образования
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная образовательная 

программа начального образования условно делится на три этапа:

- первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от до-

школьного образования к школе. 

Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка основ-

ных правил и норм школьной жизни.
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Данный этап начального образования характеризуется тем, что:

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая чувствитель-

ность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена;

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального поло-

жения и закладываются переживания, на многие годы, определяющие их отношение к учебной ра-

боте, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе.

Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная цель 

– конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной общности клас-

са.  Этот период характеризуется тем, что:

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки 

учебных предметов;

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые техниче-

ские возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства учителя;

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе коррекции 

своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи;

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение познавательных задач 

даже наименее мотивированных школьников.1

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения – 5-й год обучения), как и первый, имеет пере-
ходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной де-
ятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, 
формирование основ умения учиться.

Основная цель данного периода начального образования построить отсутствующий в современной 
педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с начальной на 
основную ступень образования.

Условия реализации Основной образовательной программы

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования (далее – ФГОС) в МБОУ СОШ №40 проведен ряд следующих ме-
роприятий по созданию нормативного обеспечения введения ФГОС;

• создание организационного обеспечения введения ФГОС;
• создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
• создание информационного обеспечения введения ФГОС;
• разработка основной образовательной программы начального общего образования образова-

тельного учреждения на основе примерной ООП НОО в соответствии с п. 6, 7 ст. 32 Закона «Об 
образовании»; 

• приведение нормативной базы образовательного учреждения в соответствие с требованиями 
ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-тех-
ническое обеспечение и т. п.);
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• приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования должност-
ные инструкции работников образовательного учреждения;

• определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процес-
се в соответствии с ФГОС начального общего образования;

• разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и раз-
меров премирования в соответствии с НСОТ; 

• заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работни-
ками;

• определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей 
организацию внеурочной деятельности обучающихся; разработка плана методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;

• составление плана по осуществлению повышения квалификации всех учителей начальных 
классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального общего образования);

б). Проблемное поле
В связи с переходом на новые образовательные программы, возникли проблемы:
• связанные с изменением структуры образовательных программ, условий реализации образова-

тельных программ, изменением требований к результатам освоения образовательных про-
грамм; 

• перехода от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активно-
му решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных 
учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизнен-
ных ситуаций; 

• перехода к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 
участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 
сменой ценностных ориентиров образования;

• недостаточное материально-техническое обеспечение соответствующее требованиям ФГОС.

Информационное оснащение:

Школа имеет выход в Интернет, локальную сеть, сайт образовательного учреждения»,

С целью информирования родителей о жизни школы и успехах детей обновляются соответству-
ющие странички школьного сайта, регулярно проводятся тематические родительские собрания, 
на которых педагоги и психолог ведут серьезный разговор о проблемах развития учащихся 
разных возрастных групп. Родители привлекаются для участия в организации горячего питания, 
летнего отдыха школьников, к проведению тематических бесед, встреч, экскурсий, походов. Со-
трудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и воспитатель-
ного процесса.

Педагогами школы разработаны рабочие программы на основе УМК Л.Занкова и «Школа 2100». 
Данные программы нацелены на решение приоритетной задачи начального общего образова-

ния — формирование универсальных учебных действий (общих учебных умений, обобщённых 

способов действий, ключевых умений); 

 обеспечивают единые подходы (культурологический, познавательно-коммуникатив-

ный, информационный, деятельностный) и принципы (развития, вариативности, кон-

центричности); 
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 способствуют формированию у детей младшего школьного возраста прочных знаний, 

умений и навыков в каждой предметной области и универсальных (метапредметных) уме-

ний, развитию способностей, готовности к обучению, сотрудничеству, саморазвитию; 

 обеспечивают, благодаря разноуровневым системам заданий, возможность целенаправ-

ленной организации учебного процесса с учетом контингента учащихся и создания индиви-

дуальных образовательных траекторий, возможность конструировать уроки с опорой на ин-

дивидуальные возможности каждого ученика, в том числе детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и одарённых детей; 

 обеспечивают направленность на организацию проектной деятельности; 

 нацеливают педагога на использование в своей практике личностно – ориентирован-

ных, развивающих, проблемно – поисковых, деятельностных, здоровьесберегающих педа-

гогических технологий; применение методов: проектной деятельности, исследовательских, 

творческих; парных, групповых, индивидуальных форм организации деятельности, эффек-

тивно работающих на достижение учебных и воспитательных целей, предусмотренных но-

вым стандартом;

Кадровое обеспечение

Для реализации ООП начального образования имеется коллектив специалистов, выполняющих 
функции:

№/п Специалисты Функции Количество специалистов в 
начальной школе

1. учитель Организация условий для 
успешного продвижения ребен-
ка в рамках образовательного 
процесса

9 (17)

2. психолог Помощь педагогу в выявлении 
условий, необходимых для раз-
вития ребенка в соответствии с 
его возрастными и индивидуаль-
ными особенностями

1

3. воспитатель Отвечает за организацию усло-
вий, при которых ребенок может 
освоить внеучебное про-
странство как пространство вза-
имоотношений и взаимодей-
ствия между людьми

1

4. Внеурочная 
деятельность

Педагог- Обеспечивает интеллектуальный 1
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библиотекарь и физический доступ к информа-
ции, участвует в процессе воспи-
тания культурного и гра-
жданского самосознания, содей-
ствует формированию информа-
ционной компетентности уч-ся 
путем обучения поиску, анализу, 
оценке и обработке информации

Административный 
персонал

Обеспечивает для специалистов 
ОУ условия для эффективной 
работы, осуществляет контроль 
и текущую организационную ра-
боту

Медицинский 
персонал

Обеспечивает первую меди-
цинскую помощь и диагностику, 
функционирование автоматизи-
рованной информационной си-
стемы мониторинга здоровья 
учащихся и выработку рекомен-
даций по сохранению и укрепле-
нию здоровья, организует дис-
пансеризацию и вакцинацию 
школьников

1

Наличие компьютерной и мультимедийной техники:

№/п Название техники Количество, шт.

1. Стационарные компьютеры 2

2. Мультимедийные проекторы 2

Правовое обеспечение

Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых документов:

1. Устав образовательного учреждения;

2.Должностные инструкции работников образовательных учреждений.

3.Локальные акты
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