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1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы. Определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, а так же реализацию основных целей и 

задач УМК «Гармония».  

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 



детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих необходимость гуманного подхода к организации учебного процесса и 

целенаправленной работы над развитием учащихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. В центре внимания находится логика построения содержания, 

нацеленная на усвоение понятий и общих способов действий на доступном для 

младшего школьника уровне осознание причинно-следственных связей, 

закономерностей и зависимостей в рамках содержания каждого учебного предмета. 

Система учебных заданий, как основное методическое средство организации 

деятельности учащихся, учитывающая как особенности содержания учебных 

предметов, так и психологические особенностей младших школьников. Соблюдая 

баланс между логикой и интуицией, словом и наглядным образом, осознанным и 

подсознательным, догадкой и рассуждением. Воспитание общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личност-

ные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов. Опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также сис-

тема основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

В основе реализации образовательной программы  МКОУ СОШ №2 с.Бешпагир 

лежит системно-деятельностный подход,  который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 



 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Данная основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

1. Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему секций и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики; 

3. Организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

4. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

5. Использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

6. Возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования  

Планирование результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы обеспечивает связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В основе данной образовательной 

программы начального общего образования МОУ СОШ №2 с.Бешпагир лежит УМК 

«Гармония», прошедший государственную экспертизу и одобренный Федеральным 

экспертным советом Министерства образования Российской Федерации. Является 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 



Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования адекватно отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих 

результатов.  

 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников формируются личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий - 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 овладевают 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в МОУ 

СОШ №2 с.Бешпагир и вне, 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 

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, осозна-

ние 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, здоровьесбере-гающего поведения; 

 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 

школе, 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, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

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 за-

пись (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 действия. 

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; 

 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 

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; 

 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 

разнообразных 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 жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному 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. 

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. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

НА КОНЕЦ ОБУЧЕНИЯ  ГРАМОТЕ 

Для успешности последующей учебной работы, в частности для дальнейшего 

приобщения детей к чтению и эффективного освоения курса русского языка, к концу 

обучения грамоте по данной программе, указанным букварю и прописям 

первоклассники должны приобрести следующие умения: 

а) Читательские: 

• читать правильно и плавно целыми словами или по слогам с темпом (вслух) 

не менее, чем 25 слов в минуту;  

понимать читаемое преимущественно по ходу чтения; 

• замечать слова, значения которых не совсем понятны, и спрашивать о них; 

• самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре; 

• при повторном чтении использовать некоторые средства создания 

выразительности, в том числе окраску голоса (интонацию), мимику. 

б) Речевые: 

• участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдать 

при этом принятые правила поведения: пользоваться различными этикетными 

формулами, выбирая их в соответствии с адресатом и ситуацией, слушать 

говорящего, смотреть на него, обращаться к собеседнику по имени (имени и 

отчеству) и т. п.; 

• понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на 

них; 

• выделять из потока устной речи отдельные предложения, 

определять их количество, слышать интонацию, с которой каждое 

произносится; 

• замечать в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении; 

в) Программные требования к умениям первоклассников 

на конец обучения грамоте 

• создавать короткие устные высказывания, в том числе деловые (на основе 

схем, моделей) и «картинные» – по рисункам, своим впечатлениям от 

увиденного, услышанного, прочитанного. 

г) Фонетические: 

• разграничивать понятия «звук» и «буква», правильно называть звуки и буквы; 

• последовательно вычленять все звуки слова и характеризовать их, отражая 

проведённый анализ в звуковых схемах; выделять слоги, хорошо различать 

ударные и безударные гласные, парные и непарные по глухости-звонкости 

согласные, для парных – определять их место в слове (на конце, перед гласным, 



перед другим парным); 

д) Гигиенические, каллиграфические, графические, орфографические: 

• соблюдать правила посадки за столом, положения тетради, ручки в руке; 

• правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать буквы и 

оформлять их соединение; адекватно оценивать каллиграфическую сторону 

своей записи; 

• осознанно обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а также 

звук [й’]; 

• обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении 

«опасные при письме места»; 

• применять правила оформления границ предложений, раздельного написания 

слов, а также написания букв гласных в ударных слогах жиґ–шиґ, чаґ–щаґ, чуґ–

щуґ; 

• писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и короткие 

предложения, отмечая «опасные места» и применяя 

освоенные орфографические правила, в том числе основные 

правила переноса слов. 

 

2.2. Русский язык. «К тайнам нашего языка». 

Предмету «Русский язык» в силу его мировоззренческой и практической значимости 

уделяется большое внимание. К числу особенно значимых для построения данного 

курса русского языка в начальных классах относим следующие: 

а) в лингвистике: теория речевой деятельности, концепция коммуникативной 

грамматики, фонемная теория русской орфографии; 

б) в психологии обучения: теория развивающего обучения школы, теория школьного 

учебника, концепция курса русского языка; 

в) в педагогике: концепция гуманной педагогики; 

г) в методике обучения русскому языку: идеи коммуникативно-деятельностного 

подхода к обучению языку, теория и практика формирования речевых умений. 

Особенности курса: 

1. Коммуникативная направленность обучения предполагает: 

 привнесение коммуникативной мотивированности в рассмотрение различных 

разделов и тем курса; 

 пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи; 

 усиление объяснительного аспекта при описании системы языка; 

 обучение культуре речи одновременно с изучением языка; 

 обращение при обучении созданию предложений и текстов к реальным 

речевым жанрам, актуальным для практики общения младших школьников; 

 обучение детей не только созданию, но и восприятию высказываний: чтению 

учебных текстов и слушанию собеседника. 

2. Целенаправленная помощь ребенку в осмыслении языка как предмета, анализа 

и использования, в осознании себя как языковой личности, в становлении 

сознательного отношения к  своей речи. В связи с этим, постоянная забота о 

воспитании у младшего школьника интереса к занятиям русским языком, 

уважения к его богатым возможностям, уважения к себе как к носителю этого 

языка. 

3. Направленность на развитие лингвистического мышления ребенка: 

лингвистического отношения к слову, способность анализировать, наблюдать, 



сравнивать, классифицировать факты языка по различным параметрам, 

оценивать их правильность, уместность их употребления в речи. Вместе с тем 

направленность на развитие языковой интуиции детей, на воспитание у них 

чувства слова. 

4. Целенаправленная работа над становлением у младших школьников элементов 

учебной самостоятельности, умения эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться помощью лингвистических словарей и справочников, воспитание 

привычки обращаться к ним. 

5. Внесение существенных изменений с содержание и организацию 

орфографической работы: восполнение недостающего звена - этапа 

формирования орфографической зоркости учащихся. 

6. Усиление роли речеведческих знаний (о речи и ее видах, о тексте и о его 

признаках, о построении предложений и их включении в текст, особенностях 

отдельных жанров ит.д.) в формировании у младших школьников речевых 

умений. 

7. Реализация всех указанных особенностей курса путем осуществления 

деятельностного подхода к обучению, который проявляется: 

а) в организации процесса освоения речевых и языковых понятий, 

закономерностей и правил по законам учебной деятельности: от 

мотивации и постановки учебной задачи – к ее решению, осмыслению 

необходимого способа действия и к последующему осознанному 

использованию приобретенных знаний; 

б) в целенаправленной организации речевой деятельности учащихся 

применительно к различным речевым ситуациям. 

Таким образом, условием успешного освоения программы первого класса является 

проведение в период обучения грамоте такой пропедевтической работы, которая к 

моменту перехода на учебник обеспечит: 

 наличие у первоклассников представлений о речи, о ее назначении, видах, об 

основных правилах хорошей речи; 

 приобретение детьми опыта наблюдений за словом, предложением, текстом; 

 достаточно высокий уровень развития фонетических и графических умений; 

 наличие знаний об объективных трудностях русского письма, об «опасных 

местах» в словах, наличие умения их обнаруживать. 

Курс русского языка имеет практическую направленность. Он ориентирован на 

слияние обучения, развития и воспитания младших школьников в единый 

органичный процесс. При этом под обучением понимается формирование на 

основе лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых языковых 

и речевых умений; под развитием – формирование лингвистического отношения к 

слову и способности выполнять различные мыслительные операции с языковым 

материалом, чувства слова и в целом языковой интуиции детей, а также 

становление у них элементов учебной самостоятельности и умения работать с 

книгой как одного из ее компонентов. Воспитание связывается прежде всего с 

привитием внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважения к себе как 

его носителю, с формированием заботливого отношения к качеству своей речи и 

речевого поведения. 

В основу обучения языку, речи и правописанию положена система лингвистических 

понятий, освоение которых помогает ребенку 

е) осознать язык как средство общения, а себя как языковую личность; 



ж) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, 

правильно, коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли и 

грамотно оформлять их в письменной речи 

1 класс (45 часов) 

Круг сведений о языке, речи и правописании. 

Язык и речь (16 ч).  

Родной язык и иностранные языки. Речь деловая и изобразительная (картинная), 

устная письменная. Главные требования к речи: быть понятной и вежливой. 

Оформление мыслей (предложений) в устной речи и при письме. Правильное и 

красивое письмо как важное условие понятности и вежливости речи. Записка, письмо, 

телеграмма, поздравление: особенности их содержания, структуры и письменного 

оформления. 

Слово (6 ч). 

 Группы слов: слова названия людей, животных, вещей, признаков, действий,  

количества, слова  указатели, слова  помощники. Собственные имена. 

Звуки и буквы (23 ч). 

 Звуки русского языка: гласные и согласные; гласные ударные и безударные; 

согласные твердые и мягкие, парные и непарные; согласные звонкие и глухие, парные 

и непарные (обобщение). Элементарная транскрипция (термин не употребляется) как 

способ обозначения звукового состава слов. 

Буквы, алфавит; использование алфавита в словарях. Способы обозначения 

твердости, мягкости согласных буквами гласных и ь; способы обозначения звука [й’] 

буквами е, ё, ю, я; й (обобщение). Орфограммы («опасные при письме места»), их 

признаки: начало и конец каждой мысли, границы слов, собственные имена, перенос 

слов, ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу; безударные гласные звуки, парные по 

глухости, звонкости согласные на конце слов и перед другими парными по глухости, 

звонкости. Способы нахождения «опасных мест» и их указание в записанном тексте. 

Графические и орфографические неправильности («описки и ошибки») как 

препятствия для понимания письменной речи. Проверка написанного и способы 

исправления погрешностей. Состав действий списывания и письма под диктовку. 

Обучающиеся должны знать*: 

— различие звуков и букв (одни произносятся, другие пишутся), 

 - характеристику звуков («звуки бывают…»): гласные и согласные; гласные ударные 

и безударные;  

- согласные твердые и мягкие, парные и непарные;  

- звонкие и глухие, парные и непарные; 

— название букв, алфавит; 

— правила обозначения границ предложения и границ слов,  

- написания собственных имен (имен, фамилий, кличек),  

- ударных сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

-  основное правило переноса слов (по слогам, но без отделения одной буквы). 

Умения, формируемые в процессе обучения* 

Речевые.  

Соблюдать правила поведения во время общения, в том числе на уроке: слушать 

говорящего; смотреть на собеседника, не говорить о присутствующем он, она; не 

перебивать (или извиниться); не говорить слишком громко или слишком тихо и т.п.; 

уместно пользоваться этикетными формулами приветствия, прощания, 

благодарности, просьбы, извинения.  



Замечать слова, значения которых неизвестны, спрашивать о них, находить их в 

толковом словаре учебника. 

Распознавать деловые и изобразительные тексты, определять, о чем и что в них 

говорится. Выбирать из предложенных слов и их сочетаний уместные и 

конструировать записки, телеграммы, поздравления. Создавать свои устные 

воспоминания на заданную тему и выразительно рассказывать. В соответствии с 

нормами произносить слова из словаря учебника «Как правильно говорить?». 

Языковые (грамматические и фонетико-графические). 

♦На слух определять границы предложений, правильно обозначать их при письме 

(слева — большой буквой, а справа — точкой и в ясных случаях — вопросительным 

или восклицательным знаком); членить предложения на слова. 

Распознавать группы слов по их функции («работе»): называют, указывают, 

помогают другим словам; ставить вопросы к словам-названиям (в том числе 

разграничивать по вопросам кто? что? какой? какая? какие? и др.), отличать от слов-

названий слова-помощники и слова-указатели. 

♦Различать звуки и буквы. Выполнять звуковой анализ слов, частичный и полный: 

распознавать звуки речи, выделять их из слова, давать им характеристику, определять 

последовательность в слове и отражать результаты анализа в звуковой модели 

(закрепление). Фиксировать звуковой состав слова с помощью элементарной 

транскрипции («звуковых значков»). Читать записи, сделанные «значками звуков» и 

осознанно переводить их в буквенные. 

♦Правильно обозначать твердость и мягкость согласных и звук [й’] (без случаев с 

разделительными знаками). Обнаруживать и исправлять графические ошибки 

(обозначение твердости и мягкости, звука [й], а также пропуски, перестановки и 

замены букв), именуемые «описками», как в специально предложенных записях, так 

и в собственных. 

♦Правильно называть буквы; располагать буквы и слова по алфавиту. Использовать 

знание алфавита для поискаслов в словарях учебника. 

Орфографические*. 

♦Обнаруживать орфограммы («опасные места») по освоенным признакам: начало и 

конец мысли, граница слова, собственное имя, перенос слова, ударный слог жи_ши 

(или ча_ща, чу_щу); буква на месте безударного гласного звука, парного по глухости-

звонкости согласного на конце слова или перед другим парным по глухости-

звонкости; распознавать среди орфограмм «опасные места» на известные и 

неизвестные правила. 

♦Применять при письме изученные правила: оформления границ предложений и 

границ слов, использования большой буквы в собственных именах, переноса слов, 

написания ударных слогов жи-ши, ча-ща, чу-щу. Пользоваться словарем учебника 

«Как правильно писать?» для выяснения букв в указанных словах. 

♦Списывать и писать под диктовку учителя текст объемом 15—18 слов. Соблюдать 

требования каллиграфии приписьме. Выделять в собственных записях случаи 

неверного (неудачного) начертания букв. 

♦Писать слова с непроверяемыми орфограммами: альбом, весело, воробей, девочка, 

карандаш, картошка, красиво, мальчик, Москва, пальто, пенал, портфель, пошёл, 

ребята, собака, спасибо, ученик, учительница, хорошо, щенок. 

2 класс (170 часов) 

Круг сведений о языке, речи и правописании 



Повторение (20 ч)*. Буква ь для обозначения мягкости согласных в середине слова 

(перед твердым и мягким согласным); случаи, когда ь не пишется (чк, чн и др. 

сочетания). Использование букв ь и ъ как разделительных при обозначении звука [й]. 

Слово. Состав слова (46 ч).  

Предмет как общее название слов, отвечающих на вопросы кто? что? Слова и их 

значения; семьи слов, родственные слова, корень слова, понятие однокоренные слова. 

Слова, близкие и противоположные по значению (синонимы и антонимы); отличие 

однокоренных слов от синонимов и слов с омонимичными («похожими») корнями. 

Способ нахождения корня в словах. Изменение слов по числам и «по команде 

вопросов», понятие об окончании, в том числе нулевом (об «окончании-невидимке»). 

Приставки и суффиксы: их назначение, место в словах. Анализ состава слова, 

основные действия при его проведении. Разграничение приставок и предлогов. 

Наиболее распространенные значения приставок и суффиксов, использование их в 

речи и написание. 

Предложение (11 ч). Назначение предложения, его признаки (наличие выраженной 

мысли, интонация ее конца, связь слов); оформление границ предложений в устной и 

письменной речи. Возможность запятых и других знаков внутри предложения; 

запятые при перечислении, перед словами-помощниками а, но. 

Виды предложений по цели: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Разговор двух людей (диалог), обращение (на уровне общего представления), их 

оформление в письменной речи (выделение реплик диалога «черточками», 

восклицательный знак при обращении). Правила вежливости при разговоре по 

телефону. Виды предложений по интонации (по эмоциональной окраске): 

восклицательные и невосклицательные; их оформление при письме. Способы 

построения предложений при ответе на вопрос «Почему?»; грамотная их запись 

(общее знакомство). Побудительные предложения с выражением совета, просьбы, 

пожелания, требования; особенности их произнесения; оформление предложений со 

словом пожалуйста в письменной речи. 

Текст (13 ч). Отличие текста от предложения: развитие мысли и по этой причине 

наличие нескольких предложений. Тема и основная мысль как стержень текста. 

Требования к хорошему тексту, приемы его обдумывания и улучшения после записи. 

Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ. 

Кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка как разновидности текстов, 

особенности их построения. 

Орфография (75 ч). Понятие орфограмма, необходимость выбора буквы как ее 

признак. Наиболее частотные орфограммы как «главные опасности письма»: 

орфограммы безударных гласных и парных по глухости'звонкости согласных. Запись 

с пропуском орфограмм («с окошками») как способ письма без ошибок. 

Орфографический словарь, его назначение и порядок поискаслов. 

Понятие орфографическое правило, применение правил как способ решения 

орфографических задач. Выбор буквы на конце слов, называющих предметы (сливА, 

яблонЯ, деревО, морЕ, сливЫ, яблокИ), действия (игралА, игралО,игралИ, играТЬ, 

играеТ), на месте звука [у] (клУбника,тЮльпан, на сливУ, на яблонЮ). Наличие двух 

орфограмм в безударных слогах жи_ши (жИвут). 

Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные слова как помощники 

при выборе правильной буквы. Общее правило и способы подбора проверочных слов 

для корневых орфограмм безударных гласных и парных по глухости'звонкости 

согласных (на конце слова и перед другими согласными) в названиях предметов, 



действий, признаков. Пользование орфографическим словарем как способ выяснения 

непроверяемых написаний. Непроизносимые согласные звуки (чаще в корнях слов) и 

способы решения орфографической задачи. Удвоенные согласные в корне слова и на 

границе частей слов. Правило выбора разделительного знака: ь или ъ. Написание 

наиболее распространенных приставок и суффиксов. Буквы в окончаниях слов при их 

изменении как еще не решаемые 

орфографические задачи. 

Обобщение в конце года (5 ч) 

Обучающиеся должны знать: 

— пары согласных по глухости'звонкости; 

— названия частей слова, способы их нахождения (изменение слова, подбор 

родственных); 

— изученные орфографические правила написания 

(способы действия для выбора правильных букв): безударных гласных, парных по 

глухости'звонкости согласных в корнях слов, непроизносимых согласных, удвоенных 

согласных, разделительных ь или ъ знаков; 

— виды предложений по цели и интонации (по эмоциональной окраске). 

Умения, формируемые в процессе обучения 

Речевые. Слушать речь одноклассников на уроке, оценивать ее соответствие вопросу 

или заданию, требованиям к «хорошей речи»; строить собственные устные 

высказывания с учетом тех же требований. Выполнять правила речевого поведения, 

следить за ясностью, четкостью устной речи; соблюдать нормы употребления и 

произношения слов, помещенных в словаре учебника «Как правильно говорить?». 

Самостоятельно (по конкретным установкам) «добывать» информацию из текстов и 

справочных материалов учебника, воспроизводить ее, руководствуясь 

коммуникативными целями, и использовать для решения практических задач. 

Замечать в речи незнакомые слова, спрашивать о них, самостоятельно пользоваться 

толковым словарем учебника. 

Создавать предложения, обдумывая предмет речи (о чем или о ком?) и содержание 

сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?). Среди побудительных 

предложений различать просьбы, требования, пожелания, советы; строить 

предложения с этими значениями и произносить их с соответствующей интонацией. 

Отличать текст от группы предложений, объяснять различие. Определять в тексте 

тему (о чем?) и основную мысль (что? — в ясных случаях, при ее словесной 

выраженности); отражать их в заголовках. Наблюдать за развитием мысли и 

последовательностью сведений при ее раскрытии. Использовать знания о 

требованиях к хорошему тексту при анализе предлагаемых материалов, 

редактировать их. Подробно письменно пересказывать тексты повествовательного 

характера объемом 45—55 слов  (после речевой и орфографической подготовки); 

проверять и улучшать написанное (с опорой на памятку). Создавать речевые 

произведения определенных жанров: записку, письмо, поздравление, кулинарный 

рецепт, загадку, словесную зарисовку; обдумывать их содержание и языковые 

средства, а после написания проверять и совершенствовать (с опорой на памятку). 

Языковые (фонетико-графические и грамматические). 

-графический (звуко-буквенный) анализ слов (с 

использованием элементарной транскрипции): обозначать звуки слова, устно или 

письменно давать их характеристику, указывать буквы для каждого звука, объяснять, 

если оно есть, различие в количестве звуков и букв. 



перестановок букв, а также неправильного обозначения мягкости согласных и звука 

[й]), обнаруживать и исправлять встретившиеся нарушения. Различать слова по их 

функции (слова'названия, указатели, помощники), узнавать названия предметов в 

косвенных падежах (без термина), ставить вопросы к ним и другим словам-

названиям, выбирая правильный: кто? Или что?; какой? какая? какое? какие?; что 

делает? что сделал? что делала? или что сделала? и т.п. 

слов с омонимичными («похожими») корнями (рис, рисовая — рисовать; гора, 

гористая — горе, горевать), от изменений одного и того же слова (река, речной — у 

реки, на реке). 

основе памятки). Замечать в текстах слова с наиболее распространенными 

приставками и суффиксами, объяснять их роль, а в ясных случаях и значение (запеть, 

заговорить — значение начала действия, вбежать, влететь — движение внутрь 

чего-то; хвостик, ушки, серенький — уменьшительно-ласкательное и т.п.). Правильно 

образовывать слова с заданными морфемами, выбирать их в соответствии с 

указанным значением или с учетом контекста. Замечать и исправлять яркие 

нарушения словообразовательных норм (типа кормилки, тихота, учувствовали), 

встречающиеся в детской речи. 

 из потока устной и письменной речи по освоенным 

признакам (наличие мысли и интонации ее конца). 

окраске); правильно ставить знаки на конце предложений при их записи. 

Орфографические. 

Использовать разделительные знаки ь и ъ при обозначении звука [й] (сначала без их 

выбора, записывая как «дробь» , а потом осуществляя выбор). 

нным опознавательным признакам, выделять 

те, способы решения которых известны. 

Замечать буквы, на месте которых сочетаются две орфограммы (например, буква 

безударного гласного звука в начале предложения или собственного имени (Олег, 

Анюта), в безударном слоге жи или ши (живут, жираф), в позиции мягкого 

согласного перед мягким, если он парный по глухости'звонкости (лезть, кость). 

Указывать на месте орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости 

согласных варианты букв, из которых осуществляется их выбор. 

безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных в корнях слов 

разных частей речи; на месте непроизносимых и удвоенных согласных в корне (касса, 

класс) и на границе морфем (длинный, рассказ). Грамотно писать наиболее 

распространенные приставки и суффиксы: по_, под_, на_, за_, до_, об_, от_, с_,в_; 

_еньк_, _оньк_, _ник_, _тель_. Пользоваться орфографическим словарем учебника. 

Использовать прием письма «с окошками» для сознательного «ухода» от 

орфографических ошибок при затруднении в применении известного правила или 

при встрече с орфографической задачей, способ решения которой еще 

не изучен. 

 

правила каллиграфии, критически оценивать их выполнение. 



вагон, ванна, деревня, диван, дорога, желать, жжёт, жужжит, завтрак, заяц, здоровье, 

здравствуй(те), интересно, капуста, картина, касса, кастрюля, кефир, килограмм, 

кипеть, кисель, класс, колбаса, комната, компот, конфета, корзина, корова, котлета, 

кровать, лапша, лестница, лопата, магазин, макароны, мандарин, машина, медведь, 

молоко, морковь, мороз, обед, огурец, печенье, пирог, помидор, праздник, Россия, 

русский, сахар, сковорода, сметана, сосиска, стакан, суббота, тарелка, ужин, чувство, 

яблоко, ягода, язык. 

3 класс (170 часов) 

Круг сведений о языке, речи и правописании 

Повторение (20 ч)*. Слово и его значение; основа слова как часть, в которой заключен 

его смысл; значение основы (лексическое) и окончания (грамматическое) — термины 

факультативны. Сочетания  оро, ра, оло, ла, ере, ре как полногласные и 

неполногласные (термины факультативны). Сложные слова, их строение и 

написание. Орфограммы цы и ци в корнях слов и в окончаниях. Суффиксы ек, ик, их 

значение и правописание. (Вопросы орфографии на уровне знакомства.) 

Части речи. Орфография (110 ч) 

Слово как часть речи (27 ч). Основные группы слов, их особенности и названия: имя 

существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное. Личные 

местоимения как слова'указатели, своеобразие их использования в речи. Предлоги, 

союзы и частицы (на примере частицы не) как слова-помощники. Самостоятельные 

и служебные части речи, их различие. Правописание служебных слов. 

Общее представление о форме слова, о начальной форме каждой из изменяемых 

частей речи. 

Глагол (30 ч). Глагол как часть речи, его основная роль и возможные значения. 

Использование глаголов в текстах о действиях людей и животных. Изменение глагола 

по числам, значение числа у слов этой части речи (действие нескольких предметов); 

изменение по временам, значение форм времени и внешние приметы; две формы 

будущего времени. Использование 

временныґх форм в речи. Изменение глагола в прошедшем времени по родам; 

правописание родовых окончаний, правильное ударение в словах (послаґла, началаґ 

и т. п.). Изменение глагола в настоящем и будущем времени по лицам; значения форм 

лица, их соотношение с личными местоимениями. Образование некоторых личных 

глагольных форм с чередованием согласных (бегут, бежишь, хотят, хочешь и т.п.); 

постанов'ка ударения в глаголах: позвониґшь, включиґшь и др. Правописание ь в 

окончаниях глаголов 2'го л. ед.ч. (общее знакомство). 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма, способы ее нахождения; 

написание в ней ь. Способ решения орфографической задачи: ться или тся? 

Правописание гласных суффиксов в неопределенной форме глаголов: таЯть, лаЯть, 

строИть, клеИть, верИть, видЕть, слышАть, обидЕть и т. п.; правописание этих 

суффиксов в глаголах прошедшего времени. 

Имя существительное и имя прилагательное (30 ч). 

Их значение, назначение, использование в речи. Возможность изменения по числам, 

значение единственного и множественного числа. Имена существительные, не 

имеющие пары по числу (санки, грабли, молоко). Род имени существительного и 

имени прилагательного, сходство и различие. Способы определения рода, 

применение словаря«Какого рода и числа слово?». Правописание ь на конце имен 

существительных после шипящих в начальной форме. Правописание окончаний имен 



существительных и имен прилагательных в начальной форме. Падежи имен 

существительных (общее знакомство), употребление и правописание предлогов с 

именами существительными. Зависимость имени прилагательного от имени 

существительного, изменение вслед за ним по числам, родам и падежам. 

Личные местоимения (5 ч) как замена имени существительного в тексте, возможная 

неясность мысли при неудачном использовании местоимений. Значения 

местоимений 1, 2, 3-го лица; образование и написание личных местоимений с 

предлогами. 

Неоправданное повторение слов в речи, использование местоимений и синонимов 

для устранения недочета. 

Имя числительное (3 ч) как часть речи, назначение и особенности изменения (общее 

знакомство), основные требования культуры речи. 

Обобщение (15 ч). Сходство и различие имен (существительных, прилагательных, 

числительных), личных местоимений и глаголов. Характеристика имен 

существительных, имен прилагательных и глаголов как частей речи. 

Предложение. Текст (35 ч) 

Предложение (12 ч). Главные и второстепенные члены предложения, главные члены 

предложения как его основа. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Связь слов в предложении; вопросы от слова к слову по смыслу 

и по форме. Связь глагола с именем существительным в главной паре членов 

предложения. 

Текст (23 ч). Повествование и описание предмета, особенности их содержания и 

построения; словесная зарисовка (этюд) с их использованием. Организация делового 

текста типа инструкции (как что-то делать). Предложения со значением оценки; 

особенности их построения. Роль и место таких предложений в тексте, выражение в 

них главной мысли. Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и 

способы его составления. Красная строка как знак начала текста и его частей. 

Оформление письменного текста, состоящего из нескольких частей. 

Обобщение в конце года (5 ч). 

Обучающиеся должны знать: 

— названия изученных частей речи, их значение, вопросы к словам и 

особенностиизменения; 

— названия главных членов предложения и способ их нахождения; 

— изученные орфографические правила (способы действия при встрече с 

орфограммами): ь после шипящих в начальной форме имен существительных; ь в 

неопределенной форме глагола; не с глаголами. 

Умения, формируемыев процессе обучения 

Речевые. Слушать собеседника и говорить, соблюдая 

правила речевого поведения. Участвовать в оценке устных ответов одноклассников с 

точки зрения ясности содержания, правильности и уместности употребления 

языковых средств; вежливо высказывать свою оценку. 

обоснованно озаглавливать текст.  Использовать слова текста для называния его 

частей. 

Различать повествования и описания предмета, выделять предложения со значением 

оценки и характеризовать их роль в тексте. 



осознанно сохраняя особенности авторского построения и использования языковых 

средств, в том числе различных частей речи (после коллективной подготовки). 

Создавать (устно и письменно) тексты'повествования (деловые и изобразительные), 

обдумывать их содержание и выбор средств языка, улучшать после записи (пользуясь 

памятками «Текст» и «Редактор»). Строить предложения со значением оценки и 

уместно включать их в свои тексты. 

Пользоваться всеми словарями, имеющимися в учебнике, для решения различных 

практических задач.  

Языковые (грамматические). 

роль в слове, 

выделять в основе корень, приставку, суффикс. 

Там, где это возможно, объяснять значение, вносимое частями слов. 

значение, особенности изменения. Определять (в соответствии с этапом обучения) 

признаки слова как части речи (проводить морфологический разбор). В доступных 

случаях наблюдать за значением грамматических форм (числа, времени, лица), за их 

использованием. Разграничивать понятия «части речи» и «члены предложения». 

 

Выделять пары членов предложения; ставить от главного слова к зависимому 

смысловые и формальные (падежные) вопросы (с опорой на подсказки учебника). 

♦

наличию второстепенных членов); выделять основу и другие пары членов 

предложения. Правильно изменять слова по заданным грамматическим признакам; 

конструировать основу предложения и словосочетания (без термина) с учетом рода и 

числа имени существительного или местоимения. Пользоваться имеющимся в 

учебнике словарем «Какого рода и числа слово?» 

для решения возникающих вопросов культуры речи. Замечать, объяснять и 

исправлять ошибки и недочеты в образовании форм слов, в их связи. 

Орфографические. 

изученные и неизученные правила, выявлять случаи непроверяемых написаний. 

ия орфографических задач 

знакомы, и оставлять «окошки», если решение неизвестно или вызывает сомнение. 

Самостоятельно пользоваться орфографическим словарем учебника. 

неполногласных сочетаниях в корнях слов ('оро', 'ра' и др. в освоенных словах); буквы 

соединительных гласных в сложных словах (о или е) (простые случаи); суффиксы 'ек, 

_ик; родовые окончания в начальной форме имен существительных и имен 

прилагательных, в форме прошедшего времени глагола; ь после шипящих на конце 

имен существительных в начальной форме, а также в неопределенной форме глагола; 

суффиксы 'а_, _я_,_и_, _е' в той же форме глагола (они осваиваются в словарном 

порядке) и в формах прошедшего времени; частицу не с глаголами. 

—65 слов. Проверять 

написанное, находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила. 

аккуратный, апрель, балкон, библиотека, ботинки, быстро, валенки, варежки, 

велосипед, веять, видеть, вокруг, ворона, гараж, гладить, город, горох, двадцать, 



декабрь, жёлтый,животное, завод, завтра, земляника, каникулы, карман, картофель, 

клеить, коллекция, лаять, математика, мебель, месяц, минута, ноябрь, обидеть, 

облако, огород, огромный, одиннадцать, октябрь, отдых, падать, пиджак, плавать, 

платок, полотенце, природа, прыгать, пятьдесят, сапоги, сарай, сентябрь, сеять, скоро, 

слушать, слышать, сначала, солдат, соловей, сорок, сорока, ставить, строить, таять, 

товарищ, трамвай, улица, февраль, футбол, цыплёнок, чёрный, шоссе, январь. 

4 класс (170 часов) 

Круг сведений о языке, речи и правописании 

Повторение (17 ч)*  

Письмо, записка, этюд, инструкция как жанры речи. Понятие о дневнике, деловом и 

личном; оформление дневниковых записей. Рассказы и пересказы от 1'го и 3'го лица; 

пересказ с изменением лица рассказчика. 

Словосочетание (17 ч). Построение словосочетания как способ более точного 

называния предмета, признака, действия. Строение словосочетания: наличие 

главного и зависимого слова; связь членов словосочетания по смыслу и по форме. 

Некоторые значения словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, 

время, способ его совершения), их отражение в вопросах: какой? какая? где? куда? 

когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного 

имени существительному в роде, числе и падеже. Подчинение в падеже имени 

существительного другому имени существительному или глаголу. Вычленение 

словосочетаний из предложения и составление их. Соблюдение принятых правил 

связи слов как условие правильности речи (предупреждение ошибок в 

словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; 

любить, гордиться; доехать до…; поехать в (на), приехать из (с) и т. п.). 

Части речи. Орфография (82 ч) 

Имя существительное и имя прилагательное (36 ч). 

Три склонения имен существительных, определение склонения. Способ решения 

орфографических задач в безударных падежных окончаниях имен существительных 

(кроме имен существительных на 'ий, _ия, _ие, _мя) в единственном числе (путем 

подстановки слова того же склонения). Падежные окончания имен существительных 

во множественном числе. Правописание падежных окончаний имен 

существительных всех трех склонений в разных падежах. Выбор падежной формы 

имени существительного по «команде» глагола или другого имени 

существительного; трудности в выборе падежной формы. Определение падежей, роль 

предлогов в образовании падежных форм, наблюдения за значениями некоторых из 

них. Употребление несклоняемых имен существительных (пальто, метро, кино, 

шоссе). 

Морфологическая характеристика имени существительного. 

Соблюдение правил культуры речи при изменении некоторых имен существительных 

(рот — рта, во рту, лоб —на лбу, лед — льды, во льдах и др.), при образовании форм 

именительного и родительного падежей множественного числа (повара, учителя, 

сторожа; помидоров, мандаринов, яблок, карандашей, мест, дел; стульев; уши, ушей 

и т.п.). Обращение к словарю «Как правильно изменить слово?» для нахождения 

верного решения. Склонение имен прилагательных. Определение рода, числа, падежа 

имени прилагательного по имени существительному. Характеристика имени 

прилагательного как части речи. Способ решения орфографических задач в 

безударных окончаниях имен прилагательных в разных падежах. Предупреждение 

ошибок в связи имени прилагательного с именем существительным и их возможных 



причин (главная — неправильное определение рода или числа имени 

существительного: фамилия, полотенце, помидор; 

санки, грабли, листва и т.п.). Повышение точности речи за счет использования имен 

прилагательных. 

Местоимение (5 ч). Склонение личных местоимений. 

Правильное и уместное их употребление в речи, правописание с предлогами. 

«Помощь» личных местоимений при устранении повторов имен существительных. 

Неудачное употребление местоимений как одна из причин неясности речи 

(повторение). 

Имя числительное (3 ч). Изменение по падежам количественных числительных, 

особенности изменения сложных (пятьсот, шестьсот) и составных числительных: 

два ученика, двадцать два, сто двадцать два ученика (работа на практическом 

уровне). Правописание некоторых числительных: одиннадцать, двадцать, пятьсот 

и т.п. (в словарном порядке). 

Глагол (30 ч). Времена глагола (повторение); особенности значений окончаний в 

прошедшем и настоящем, будущем времени: указание одних на род (поэтому 

окончания в прошедшем времени родовые), указание других на лицо (поэтому они 

личные). Разграничение форм простого и сложного будущего времени. I и II 

спряжение глаголов, способы его определения при ударных и безударных личных 

окончаниях; внимание к разноспрягаемым глаголам. Способ действия для 

нахождения неопределенной формы глагола. Морфологическая характеристика 

глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний (в том числе и в 11 

глаголах'исключениях): способ решения орфографической задачи и освоение его 

(глаголы брить, сте_лить не рассматриваются). 

Написание ь после шипящих в форме 2'го лица единственного числа; правописание 

сочетаний 'тся и 'ться, ь после _ч в неопределенной форме, не с глагола_ми 

(повторение). Усиление изобразительности повествования с помощью глагола, в том 

числе различных его форм (настоящего времени, будущего с частицей как и др.). 

Использование форм 2'го лица единственного числа в авторских текстах и в 

пословицах. Правильное образование некоторых глагольных форм (клал, положил; 

бежит, бегут; хотят, хочет и др.). 

Наречие (8 ч). Наречие как помощник глагола в речи; «неумение» изменяться — 

своеобразие этой части речи. Особое «поведение» наречия в словосочетании. 

Правильное написание и использование наречий, встречающихся в детских 

письменных текстах (обратно, опять, чуть_чуть,немного, быстро, медленно, 

вперед, спереди, сзади, впра_во, справа и т.п. — в словарном порядке). Роль наречий 

в текстах при ответах на вопросы Как пройти …?, Где…?; построение таких 

объяснений. 

Слово, предложение, текст (54 ч) 

Предложение (12 ч). Подлежащее и сказуемое как основа предложения, их связь 

между собой (повторение). Возможность использования при одном подлежащем двух 

сказуемых, при одном сказуемом нескольких подлежащих (повторение); понятие об 

однородных членах предложения. Главные и второстепенные однородные члены. Их 

назначение, признаки, правильное и уместное использование, выделение при письме. 

Союзы при однородныхчленах; значения, которые вносят союзы и, а, но. 

Сложные предложения (общее знакомство), их отличие от предложений с 

однородными членами. Построение сложных предложений (простые случаи). Слова, 



которыми могут связываться их части (и, а, но, что, чтобы, потому что, поэтому), 

постановка запятых.  

Предложение в тексте. 

 Текст (17 ч). Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, 

выбор порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 

Построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-

размышление); способы выражения собственного мнения (слова: по_моему, я 

думаю,что… и др.) 

Рассказ, сказка, объявление, дневниковая запись как виды текстов (жанры); 

особенности их содержания, построения и используемых языковых средств. 

Слово в языке и речи (22 ч). Слово и его лексическое значение. Слова речевого 

этикета, особенности их значения и употребления. Слова с одним и несколькими 

лексическими значениями. Синонимы и антонимы, их роль в речи. Правильное и 

точное использование слов как требование к речи. Словари-помощники. 

Происхождение некоторых слов и устойчивых выражений русского языка. Слово и 

его разнообразные характеристики; взаимосвязь значения, строения, признаков как 

части речи и написания. 

Обобщение в конце года (3 ч). 

Обучающиеся должны знать: 

— основной признак словосочетания: подчинение одного слова другому; 

— признаки изученных частей речи; способы определения склонения у имен 

существительных и спряжения у глаголов; 

— способы действия для правильного выбора буквы в безударных падежных 

окончаниях имен существительных, имен прилагательных и личных окончаниях 

глаголов. 

Умения, формируемые в процессе обучения 

Речевые. Участвовать в коллективном обсуждении проблем, соблюдая принятые 

правила поведения во время беседы, спора; пользоваться словами я думаю, мне 

кажется, по_моему и т.п. при высказывании собственного мнения, подбирать и 

излагать аргументы. Выслушивать других участников беседы, вежливо выражать 

свое отношение к мнению собеседников. Оценивать речевое поведение товарищей и 

свое собственное. Строить несложные тексты-рассуждения. Соблюдать правила 

произношения,образования и изменения слов, зафиксированные в словарях учебника. 

Самостоятельно пользоваться этими словарями для решения возникающих вопросов. 

Обдумывать построение предложений при создании письменных текстов, 

распространять их, строя словосочетания; выбирать слова, их формы, порядок для 

более ясного выражения мысли. Замечать связь предложений друг с другом и 

выбранные автором средства (в отчетливых случаях), 

стараться связывать мысли в собственной речи, использовать для этого знакомые 

способы (союзы, порядок слов). 

готового и создаваемого текста, использовать его (при необходимости) для 

достижения последовательности в изложении мыслей. 

письменно воспроизводить текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно, 

от другого лица, сохраняя при этом авторские языковые особенности. 

памятку) тексты освоенных жанров (рассказ, сказку, дневниковую запись, 



объявление,объяснение чего_либо и т. д.), раскрывать в них тему и определенную 

мысль. Использовать языковые средства с учетом жанра, а также требований 

правильности, точности, богатства, выразительности письменной речи. Осознанно 

проверять и совершенствовать написанное с точки 

зрения как содержания, так и выбора языковых средств. 

ь границы мыслей, в известных случаях 

ставить запятые внутри предложений: при перечислении, перед союзами а, но при 

однородных членах и в сложных предложениях. Ставить запятую перед словами что, 

чтобы, потому что, поэтому. Языковые (грамматические). Различать в слове 

значение основы и окончания (лексическое и грамматическое —термины 

факультативны). Выделять части слов, объяснять  их роль, в ясных случаях значение, 

которое они вносят в 

слово (приходят, приходит, выходит, выходишь; весна, весенний, весенняя и т.п.). 

признаков: вопрос, значение, особенности изменения. Проводить морфологический 

разбор имени существительного, имени прилагательного, глагола. 

ствительных. Выполнять действия, 

необходимые для решения орфографических задач в падежных окончаниях слов 

данной части речи (подбирать слова с ударными окончаниями того же склонения, 

определять падеж, а для этого находить в предложении слово, от которого должен 

быть поставлен вопрос). Правильно изменять слова по падежам и включать их в 

словосочетания, грамотно использовать и писать предлоги. Задавать от слова к слову 

падежные и смысловые 

вопросы (последние в ясных случаях). Строить словосочетания, подчиняя имена 

прилагательные именам существительным в роде, числе и падеже. Пользоваться 

словарем грамматических трудностей «Какого рода и числа слово? Как правильно 

изменить слово?» для решения возникающих вопросов. Замечать и исправлять 

ошибки в образовании форм слов и построении словосочетаний — в объеме слов, 

имеющихся в словарях учебника. 

Отличать имена числительные (прежде всего количественные) от других частей речи, 

верно употреблять их в устной речи. Правильно образовывать падежные формы 

личных местоимений, в том числе с предлогами; уместно пользоваться 

местоимениями в речи. 

— по 

неопределенной форме; владеть способом действия, необходимым для правильного 

нахождения этой формы. 

Замечать в тексте наиболее распространенные наречия (опираясь на их перечень в 

учебнике), объяснять их роль, ставить к ним вопросы, использовать в речи. 

Устанавливать связи слов в предложении, выделять главные члены и словосочетания, 

ставить вопросы от главного слова к зависимому. Находить в предложении 

однородные члены, уместно и правильно пользоваться ими в своей речи. Объяснять 

значения наиболее распространенных союзов, правильно ставить запятые при 

перечислении, перед союзами а, но. 

♦

доступных для анализа случаях). Различать простые предложения с однородными 

главными членами и сложные (ясной структуры, без деления на виды), 

аргументировать выбор. Ставить знаки препинания перед союзами и, а, но, перед 

словами что, чтобы, потому что, поэтому (с опорой на памятку). 



Орфографические. 

существительных и имен прилагательных, в личных окончаниях глаголов. 

опираясь на словарь учебника. 

—80 слов) 

со всеми изученными орфограммами. При затруднении в выборе букв (в любой части 

слова) пользоваться приемом письма «с окошками». Выполнять действия 

самоконтроля, находить и исправлять свои ошибки. 

вверх, влево, вниз, вокзал, волейбол, воскресенье, восток, впереди, вперёд, вправо, 

встретить, вторник, до свидания, ездить, заметить, запад, здесь, знакомиться, 

извините, исправить, календарь, комбайн, кончить, коридор, коричневый, красить, 

лазить, медленно, молоток, налево, направо, неделя, помнить, понедельник, портить, 

прекрасный, приветливо, прямо, пшеница, пятница, рано, растение, рюкзак, сверху, 

сегодня, сейчас, сзади, слева, снизу, снова, спокойно, справа, среда, топор, трактор, 

троллейбус, украсить, урожай, фамилия, хозяин, хоккей, человек, четверг, экскурсия, 

электричество, этаж. 

К концу обучения в начальной школе данная программа должна обеспечить: 

знания: 

— различие звуков и букв; характеристика звуков; правильное название букв; 

алфавит; 

— название значимых частей слов, способы их выделения; 

— название частей речи, способы их разграничения и грамматические признаки; 

— признаки предложения, виды предложений по цели, интонации (эмоциональной 

окраске), наличию второстепенных членов (без их разграничения); 

— способы действия, необходимые для решения изученных вопросов орфографии; 

умения: 

речевые: 

— участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

— самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию в 

соответствии с полученной установкой; 

— обращатьсяк различным словарям учебника для решения возникающих языковых 

и речевых вопросов, достаточно быстро находить в них нужные сведения; 

— замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, пользоваться для 

ответа на вопрос толковым словарем; 

— правильно произносить, изменять, употреблять и писать слова, приводимые в 

словарях учебника; 

— понимать тему и главную мысль текста (последнюю — в ясных случаях), 

передавать их в заголовке; выделять части текста и составлять план; замечать в 

художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

— письменно (после коллективного анализа, а также самостоятельно по памятке) 

пересказывать тексты пове' 

ствовательного характера с элементами описания предмета, с предложениями 

оценки, тексты'рассуждения, сохраняя особенности оригинала; 



— создавать тексты освоенных жанров (записку, письмо, поздравление, этюд, текст 

инструктивного характера, небольшой рассказ и др.); целенаправленно проверять и 

совершенствовать написанное с точки зрения как содержания, так и выбора языковых 

средств; 

— соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, 

красиво оформлять свои записи; языковые (фонетико_графические и 

грамматические): 

— выполнять звуко'буквенный анализ слов, обозначая звуковой состав с помощью 

элементарной транскрипции, давая характеристику всем звукам (при предъявлении 

слова на слух или зрительно); объяснять случаи несовпадения звуков и букв, их 

количества; правильно обозначать при письме твердость'мягкость согласных и звук 

[й]; 

— отличать однокоренные слова от слов с омонимичными корнями и изменений 

слова; осознанно действовать при выполнении морфемного анализа слов; 

— определять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу 

изученных признаков; изменять слова в соответствии с их морфологическими 

особенностями, конструировать основу предложения и словосочетания с учетом рода 

и числа главного слова; проводить морфологический анализ изученных частей речи: 

имен существительных, имен прилагательных, глаголов; 

— выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять главные 

и второстепенные члены (в двусоставных предложениях, в том числе с однородными 

членами); устанавливать связи слов в предложении, задавать от слова к слову 

смысловые и формальные вопросы; 

— разграничивать сложные предложения (ясной структуры) и простые с 

однородными главными членами, ставить запятые перед союзами а, но, при 

бессоюзной связи, перед словами что, чтобы, потому что, поэтому; 

— проводить синтаксический анализ простого предложения: характеризовать его по 

цели, интонации (эмоциональной окраске), наличию второстепенных членов (без 

деления на виды), указывать главные.орфографические: 

— обнаруживать все известные типы орфограмм в любой записи; 

— верно определять правило, по которому следует действовать, решая ту или иную 

орфографическую задачу; 

— применять орфографические правила на месте следующих орфограмм: 

— большая буква в начале предложения и в именах собственных; 

— раздельное написание слов, в том числе предлогов с другими словами; 

— перенос слов; 

— ударные сочетания жи_ши, ча_ща, чу_щу; 

— буквы безударных гласных звуков в разных частях слова, в том числе в окончаниях 

разных частей 

речи (в изученном объеме); 

— буквы парных по глухости'звонкости согласных на конце слов и перед другими 

согласными; 

— обозначение мягкости согласного в положении перед согласным (в освоенном 

объеме); 

— буквы на месте сочетаний звуков с непроизносимыми согласными; 

— удвоенные согласные; 

— сочетания цы_ци в корнях слов и в окончаниях (освоенные случаи); 



— соединительные гласные в сложных словах (простые случаи); 

— суффиксы _ек, _ик; 

— суффиксы _е, _и, _я, _а в неопределенной форме глагола и в прошедшем времени 

(в освоенном объеме). 

 

2.3.Литературное чтение.  

Литература является одним из самых мощных средств приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения. Отсюда следует 

ведущая роль уроков чтения в системе начального обучения. Для того чтобы книга 

стала для детей другом, наставником, необходимо прежде всего пробудить у 

них интерес к чтению, а затем научить школьников с помощью книг приобретать 

новые знания, извлекать пользу из жизненного опыта людей разных стран и эпох. 

Целью обучения чтению в начальных классах является формирование 

«талантливого читателя» (С. Маршак), т.е. читателя, адекватно, полноценно и 

творчески постигающего литературное наследие человечества. Сотворчество 

писателя и читателя состоится, если ребенок будет читать высокохудожественные 

произведения, способные затронуть его душу, и овладеет специальными 

читательскими умениями и навыками. 

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих 

задач: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, 

беглости, выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

З. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) 

восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: 

непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение 

подтекста, авторского замысла и собственного отношения к тому, что и как 

написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, 

творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и 

др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, 

озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с 

текстом, позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную 

информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, 

видо-жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных 

литературовед- 

ческих понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором 

средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих 

текст в книгу и позволяющих ориентироваться в ней. Реализовать перечисленные 

выше задачи* учителю поможет специально созданный для этого комплект 

учебников по чтению «Любимые страницы» и сборники 



методических рекомендаций. 

Учебный материал книг для чтения подобран таким образом, чтобы наиболее полно 

раскрыть весь спектр литературы для детей в ее идейно-тематическом, 

видожанровом, эстетическом многообразии. Здесь собраны литературные 

произведения, соответствующие возрастным особенностям детей, способные 

заинтересовать их, побудить к организации собственной творческой деятельности на 

основе прочитанного. В учебные книги по чтению входит золотой фонд детской 

литературы: произведения русского и зарубежного фольклора, литературные сказки, 

басни, лирические и эпические стихотворения, рассказы и повести, произведения 

драматургической формы, познавательные статьи и очерки. 

В учебнике для 2 класса литературные произведения систематизированы согласно 

ведущим учебным задачам, что позволяет сформировать все стороны навыка чтения 

и первоначальные умения работы с художественным текстом. В первой части книги 

(«Учимся читать») помещены произведения, которыеспособствуют развитию 

осмысленности, правильности, беглости и выразительности чтения (разделы «Читаем 

—думаем», «Читаем правильно», «Читаем быстро», «Читаем выразительно»). 

Во второй части книги («Учимся работать с текстом») заложены элементарные 

основы литературного анализа художественного текста (разделы «Автор и его герои», 

«Слова, слова, слова...», «План и пересказ»). 

В третьей части книги («В мире книг»*), кроме текстов, в качестве учебного 

материала дается определенный набор внетекстовых средств: обложка, титульный 

лист, предисловие, содержание (оглавление), иллюстрации. С помощью 

методического аппарата учебника у детей формируются навыки работы с книгой. К 

концу 

2 класса дети должны научиться ориентироваться в одной книге и в небольшой (до 

5—6) группе книг. 

Итак, в книге для 2 класса тексты систематизированы в соответствии с конкретной 

методической направленностью каждого блока уроков на формирование того или 

иного компонента, составляющего сложное и, по сути, нерасчленимое умение читать. 

В силу этого чтение приобретает ярко выраженный обучающий характер, при этом 

не теряя своей привлекательности для учащихся. Конкретная постановка учебной 

задачи, сформулированная в названиях частей и разделов, помогает и учителю, и 

учащимся работать целенаправленно. Вопросы и зада- 

ния к текстам дают возможность полноценно организовать эту работу, а доступные и 

интересные произведения позволяют сохранить и приумножить желание школьников 

читать детскую литературу. 

В учебнике для 3 класса внимание к работе над читательскими умениями сохраняется, 

однако достаточно высокий уровень навыка чтения позволяет на первый план 

выдвинуть другой принцип систематизации литературного материала: не по учебной 

цели, как раньше, а по актуальной идейно-нравственной проблематике, 

что усиливает мировоззренческую направленность уроков чтения. В книге 

содержится богатый материал для осмысления сложных, неоднозначных явлений 

окружающего мира в их единствеи диалектическом противоречии. Это отражается в 

названиях тем, перечень которых дает общее представление о проблемах, 

затрагиваемых на уроках чтения в 3 классе: «Труд человека кормит, а лень портит», 

«Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца», «Много хватать — свое 

потерять», «Тайное всегда становится явным», «Унылая пора! Очей очарованье!..», 

«Ежели вы вежливы…», «Каждый свое получил», «Жизнь дана на добрые дела», 



«Снег летает и сверкает», «За доброе дело стой смело», «Кто родителей почитает, тот 

вовек не погибает», «Весна идет, вес- 

не дорогу!.. », «Любовь — волшебная страна», «Чудесное — рядом». Идейно-

тематический принцип группировки произведений позволяет рассматривать 

различные точки зрения на духовно-нравственные проблемы, отраженные в 

разножанровых текстах. При таком подходе к компоновке произведений беседы 

перерастают в дискуссии, а сочинения на основе прочитанного — в попытки 

рассуждения о других и о себе. 

В 4 классе при сохранении тенденции к формированию навыка чтения и умений 

работы с текстом больше внимания уделяется литературному образованию младших 

школьников. Это достигается благодаря соответствующим вопросам и заданиям к 

текстам, а также в силу ситематизации учебного материала по принципу 

принадлежности к тому или иному роду, виду и жанру литературы. В каждый раздел 

учебника включены произведения одного литературного вида (жанра), что позволяет 

педагогу научить детей выбирать адекватный способ чтения и соответствующие 

особенностям текстов творческие и практические виды освоения прочитанного. 

Упорядоченное накопление литературных представлений, которое происходит при 

этом, является непременным условием последующих литературных обобщений, на 

которых базируется дальнейшее (в средней школе) 

литературное развитие и образование учащихся. Таким образом, соблюдается 

преемственность между начальным и средним звеньями школьного литературного 

образования. 

Общая логика расположения литературного материала и ее соответствие ведущим 

учебным задачам очевидны: наработка технической базы чтения во 2 классе 

накопление литературных представлений (идейно-тематическихи жанровых) в 3 

классе -литературное развитие на основе упорядочения литературных впечатлений в 

рамках видо-жанровых особенностей в 4 классе. 

Программа литературного чтения для четырехлетней начальной школы включает 

разделы по каждому году обучения: «Круг чтения», «Читательские умения» (навык 

чтения, работа с текстом и книгой), «Литературоведческая пропедевтика», «Развитие 

творческих способностей». 

Систематическое поурочное обучение литературному 

чтению начинается после изучения «Азбуки» («Букваря»). 

Читательские умения - 1 КЛАСС 

НАВЫК ЧТЕНИЯ 

Осмысленность чтения: 

– работа над пониманием читаемого с помощью вопросов по содержанию; 

– смысловая работа по определению того, что из описанного в тексте соответствует 

действительности, что — нет (небылицы); 

– воссоздание литературного образа по совокупности его признаков (загадки); 

– уточнение темы произведения путем выбора более точного заголовка из 

предложенных учебником; 

– нахождение главной мысли, сформулированной в тексте; 

– уточнение идеи произведения при выборе из ряда пословиц той, которая наиболее 

точно выражает главную мысль; 

– сравнение произведений на основе их содержательно-тематических особенностей. 

Правильность чтения: 



– работа над предупреждением искажения звуко-буквенного состава слов 

(скороговорки, специальные упражнения); 

– обучение соблюдению орфоэпических норм; 

– формирование плавного слогового способа чтения. 

Скорость чтения: 

К концу учебного года — 30–35 слов в минуту (указан минимум для выставления 

учащимся высшей отметки). 

Выразительность чтения: 

– формирование умения интонационно оформлять предложения разных типов; 

– работа над передачей основного эмоционального тона произведения; 

– освоение чтения по ролям небольших произведений. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ И КНИГОЙ: 

– формирование умения осознавать тот факт, что читаемое создано кем-то (народом, 

конкретным человеком), что способствует преодолению «наивного реализма» в 

восприятии литературы; 

– озаглавливание прочитанного; 

– работа по восстановлению деформированного картинного плана; 

– составление картинного плана; 

– пересказ с опорой на картинный план; 

– обучение ориентировке в Содержании (оглавлении) книги; 

– формирование умения понимать характер книги по ее обложке. 

Литературоведческая пропедевтика 

Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных 

впечатлений; 

– осознание принадлежности литературного произведе ния к народному или 

авторскому творчеству; 

– выявление общности одножанровых народных и авторских текстов; 

– введение в активный словарь терминов: персонаж, загадка, считалка, небылица, 

скороговорка, пословица, басня. 

Развитие творческих способностей 

Формирование основ воссоздающего и творческого воображения; 

– творческая интерпретация читаемого посредством интонационной 

выразительности; 

– освоение чтения по ролям; 

– элементарное словесное творчество по подобию. 

Читательские умения - 2 КЛАСС 

НАВЫК ЧТЕНИЯ 

Осмысленность чтения 

Формирование следующих умений, определяющих осмысленность чтения: 

– выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

– пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

– отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

– определять эмоциональный характер текста; 

– выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

– опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

– определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда 

предложенных; 



– уметь прогнозировать содержание читаемого; 

– осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

– формулировать тему небольшого текста; 

– работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, 

озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и 

составлять высказывания по заданному заголовку; 

– выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

– определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая 

наиболее точно выражает главную мысль; 

– находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

– определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, 

заглавию, рисункам. 

Правильность чтения: 

плавное воспроизведение написанного без искажеий звуко-буквенного состава слов 

в соответствии с орфоэпическими нормами. 

Скорость чтения: 

К концу учебного года — 50–60 слов в минуту. Формирование способа чтения «по 

догадке». 

Выразительность чтения: 

Обучающиеся должны уметь: 

– повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером 

содержания; 

– соблюдать паузы — длинные и короткие — в зависимости от смысла читаемого; 

– передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

– выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

– пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи 

характера текста. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ И КНИГОЙ 

Школьники должны уметь: 

– выявлять роль авторского начала в произведении; по произведению представлять 

образ автора; 

– определять речевую цель создания произведения: сообщение информации, 

выражение переживаний, поучение и др.; 

– выявлять авторское отношение к персонажам; 

– определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика или 

персонажа) ведется повествование; 

– характеризовать персонажи, определять собственное отношение к их поступкам; 

– выделять эпизод из текста; 

– озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

– восстанавливать деформированный картинный план; 

– подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

– составлять картинный план; 

– пересказывать с опорой на картинный план; 

– последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к 

составлению плана); 

– составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 

– заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

– правильно называть книгу (автор, заглавие); 



– составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер 

текста; 

– ориентироваться в книге; 

– работать с Содержанием (оглавлением); 

– ориентироваться в группе книг (5–6 книг). 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся должны: 

– расширить базу видо-жанровых и тематических литературных впечатлений; 

– осознавать условность литературного творения, его отличие от реальности (за счет 

внимания к личности автора); 

– воспринимать точность, богатство, выразительность, образность 

художественнойречи (практическое знакомство со средствами выразительности: 

рифмой, звукописью, повтором слов, звукоподражанием, олицетворением, эпитетом, 

сравнением); 

– получить элементарные понятия о рифме и лирическом герое. 

Развитие творческих способностей 

Обучающиеся должны уметь: 

– говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические 

ударения, паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла 

высказывания); 

– читать по ролям; 

– инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного 

произведения) в форме живых картин и развернутой драматизации; 

– графически иллюстрировать прочитанное; 

– составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 

– готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 

Читательские умения - 3 КЛАСС 

НАВЫК ЧТЕНИЯ 

Чтение осмысленное, правильное, выразительное, со скоростью 70–80 слов в минуту. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ И КНИГОЙ 

Обучающиеся должны уметь: 

– понимать содержание текста и подтекст произведений более сложных, чем прежде, 

по художественному и смысловому уровню; 

– выявлять отношение автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное 

отношение к тому, что и как написано; 

– работать с толковым словарем; 

– использовать при чтении средства интонационной выразительности (логическое 

ударение, силу и эмоциональную окраску голоса, темпоритм, логические и 

психологическиепаузы, мелодику); 

– давать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на 

текст; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

– соотносить содержание произведения с теми языковыми средствами, при помощи 

которых оно выра- 

жено автором; 

– озаглавливать иллюстрации и тексты; 

– составлять простой план произведения; 



– пересказывать текст подробно, частично, выборочно, творчески (от другого лица и 

по измененному плану); 

– выделять главное и второстепенное в более насыщенных информацией текстах, чем 

в предыдущем учебном году (логическая переработка текста); 

– развивать способность к прогнозированию жанра и содержания произведений перед 

чтением и в процессе его; 

– ставить вопросы к прочитанному; 

– самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся должны уметь: 

– выделять такие языковые средства, как сравнение, эпитет, олицетворение, повтор, 

звукопись, и определять их функции в художественной речи; 

– выделять художественные особенности сказок, их структуру (зачин, троекратный 

повтор, концовка) и лексику, отличать сказку от рассказа; 

– использовать в речи элементарные понятия (эпизод, олицетворение, сравнение); 

– накопить разнообразные видо-жанровые представления об эпосе и лирике (сказки и 

рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, лирика, эпические и лирические 

стихотворения). 

Развитие творческих способностей 

Обучающиеся должны: 

– уметь подготовить графическую, музыкальную или словесную иллюстрацию, 

овладеть приемом словесного рисования сюжетного и пейзажного фрагментов текста; 

– освоить формы драматизации: чтение по ролям, живые картины (индивидуальные 

и групповые), произнесение реплики героя с использованием мимики, развернутую 

драматизацию; 

– уметь подготовить творческий пересказ; 

– уметь составить диафильм (комикс) к небольшому тексту (устно и графически); 

– принимать участие в конкурсах чтецов; 

– составлять собственные высказывания на основе прочитанного. 

Читательские умения - 4 КЛАСС 

Дети должны уметь: 

– заинтересованно, осмысленно, правильно, выразительно читать минимум 90 слов в 

минуту (вслух), если позволяет характер текста; при чтении про себя — на 15–20 слов 

быстрее; 

– полноценно воспринимать и осмысливать доступые возрасту литературные 

произведения разных жанров; 

– составлять план и пользоваться им при пересказе; 

– делать краткий и другие виды пересказа; 

– работать с познавательной литературой: находить необходимую информацию, 

систематизировать и усваивавать ее; 

– ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, собственным 

возрастным возможностям и интересам, опираясь при этом на весь комплекс 

внетекстового аппарата книги; 

– читать значительные по объему рассказы, сказки, повести; 

– пользоваться приемами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) и 

выразительного чтения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся должны: 



– практически освоить особенности лирики, эпоса и драмы в сравнении: сказка — 

рассказ, басня — сказка, рассказ — повесть, сказка — сказочная повесть, рассказ — 

стихотворение, пьеса — рассказ, пьеса — сказка, былина — сказка, миф — сказка; – 

уметь элементарно классифицировать сказки; 

– иметь представления о различных разновидностях рассказов (о животных, о детях, 

философские, юмористические, исторические); 

– иметь представления о своеобразии лирики: пейзажной, юмористической, 

философской, романтической; 

– уметь отличить художественную литературу от познавательной на основе их 

практического сравнения; 

– знать некоторые приемы художественной композиции (без термина); 

– составить первоначальное представление о наиболее известных писателях (А. 

Пушкин, Л. Толстой, Х. К. Андерсен, И. Крылов, С. Маршак, К. Паустовский и др.) 

на основе знакомства с их творчеством. 

Развитие творческих способностей 

Дети должны: 

– освоить все используемые в начальной школе творческие виды интерпретации 

текста, уметь выбирать их в соответствии со спецификой произведения; 

– принимать участие в конкурсах чтецов; 

– создавать небольшие сочинения разных типов (повествование, описание, 

рассуждение) на основе читаемой литературы. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам выпускника начальной 

школы 

Читательские умения 

К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

– осмысленно, правильно и выразительно читать целыми словами минимум 90 слов в 

минуту, про себя — 110 слов в минуту; 

– прогнозировать содержание литературного произведения перед чтением и в 

процессе его первичного восприятия; 

– воссоздаватьв воображении образы и картины, соответствующие литературному 

источнику; 

– воспринимать произведения в соответствии с их видо-жанровыми 

характеристиками; 

– характеризовать персонажи и их взаимоотношения в соответствии с авторским 

замыслом; 

– различать произведения художественной и познавательной литературы и овладеть 

разными способами их освоения; 

– воссоздавать образ писателя на основе его произведения; 

– выявлять авторский замысел (идею произведения) посредством анализа сюжета и 

постижения подтекста; 

– излагать личное мнение о литературном произведении; 

– составлять план и пересказ прочитанного текста (подробный, выборочный, краткий, 

творческий); 

– выделять в познавательном тексте основную и дополнительную информацию; 

– организовывать собственную читательскую деятельность по ознакомлению с 

большим по объему произведением; 

– ориентироваться в детских книгах, используя для этого определенные программой 

элементы книг, а также средства библиографической помощи; 



– пользоваться школьным толковым словарем, справочной литературой и 

периодической печатью для детей. 

Литературоведческая пропедевтика 

Дети должны иметь базу необходимых для дальнейшего обучения разнообразных 

литературных впечатлений (см. раздел «Круг чтения»). 

К концу 4 класса обучающиеся должны знать: 

– основные особенности литературных видов и жанров (произведения малых 

фольклорных форм, народные и литературные сказки, рассказы, басни, былины, 

мифы, сказания, повести, пьесы, стихотворения, познавательные статьи и очерки); 

– основные средства языковой выразительности (рифма, эпитет, олицетворение, 

сравнение, звукопись, художественный повтор). 

Развитие творческих способностей 

К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

– пользоваться основными средствами интонационной выразительности (сила голоса, 

мелодика, темпоритм, пауза, эмоциональный тон) для передачи в форме устной речи 

характера произведения и особенностей его персонажей; 

– использовать дополнительные средства выразительности (пластика, мизансцена, 

реквизит) при инсценировании литературных произведений; 

– иллюстрироватьлитературное произведение в словесной, графической, 

музыкальной формах; 

– составлять творческий пересказ литературного произведения посредством 

изменения и дополнения текста, а также от другого лица; 

– создавать небольшие устные сочинения на основе литературных впечатлений. 

 

2.4.Иностранный язык (английский  и французский) 

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 поли-

культурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Изучение иностранного языка это прежде всего: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей;  

 освоение правил речевого и неречевого поведения; 



 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

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 

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

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

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

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 



Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 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; 

• 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; 

• 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 временных 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), предложения с конструкцией 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); 



• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.5. Математика 

Основные задачи изучения: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

1 класс 

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер). Сравнение и классификация по 

различным признакам (свойствам). Уточнение понятий: «слева», «справа», «вверху», 

«внизу», «над», «под», «перед», «за», «между», «раньше», «позже», «все», «каждый», 

«любой»; связок «и», «или». Отношения «столько же», «больше», «меньше» 

(установление взаимноднозначного соответствия). Счет. Количественная 

характеристика групп предметов. Цифры. Взаимосвязь количественного и 

порядкового чисел. Сравнение длин предметов (визуально, наложением). Точка. 

Линия (кривая, прямая). Луч. Линейка как инструмент для проведения прямых линий. 

Натуральный ряд чисел от 1 до 9, принцип его построения. Присчитывание и 

отсчитывание по единице. Сравнение длин с помощью различных мерок. Отрезок. 

Числовой луч. Сравнение натуральных чисел. Неравенства. 

Смысл действий сложения и вычитания. Понятие целого и части. «Увеличить на», 

«уменьшить на». Выражение. Равенство. Сумма, слагаемые, значение суммы. 

Переместительное свойство сложения. Состав чисел (от 2 до 9). Сложение и 

вычитание отрезков (с помощью циркуля). Уменьшаемое, вычитаемое, значение 

разности. Взаимосвязь компонентов и результатов действий сложения и вычитания. 

Число и цифра нуль. Разностное сравнение. Ломаная (замкнутая и незамкнутая). 

Двузначные числа, их разрядный состав. Единицы длины (см, дм), их соотношение. 

Число 10, его состав. Сложение и вычитание разрядных десятков. Прибавление 

(вычитание) к двузначному числу единиц, десятков (без перехода в другой разряд). 

Единица массы — килограмм. Симметричные фигуры. 

Требования к математической подготовке младших школьников предъявляются на 

двух уровнях. Первый уровень характеризуется теми знаниями и умениями, 



возможность формирования которых обеспечивается развивающим курсом 

математики. Естественно, практическое достижение этого уровня окажется для 

некоторых школьников невозможным в силу их индивидуальных особенностей. В 

связи с этим выделяется второй уровень требований. Он характеризуется минимумом 

знаний, умений и навыков на конец каждого года обучения. Выполнение требований 

второго уровня позволяет перевести ребенка в следующий класс. 

Требования к математической подготовке- 1 класс 

Первый уровень 

знать 

Состав каждого однозначного числа в пределах 10 (табличные случаи сложения и 

соответствующие случаи вычитания). 

Разрядный состав двузначных чисел и соотношение между разрядными единицами 

Термины: неравенство, выражение, равенство. Их смысл. 

Названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания. Взаимосвязь между ними 

Переместительное и сочетательное свойства сложения 

уметь 

Читать, записывать и сравнивать любые числа в пределах 

100. Складывать и вычитать «круглые» десятки. Прибавлять 

к двузначному числу однозначное (без перехода в другой разряд) и «круглые» десятки 

Соотносить предметные действия с математическими выражениями. Составлять из 

равенств на сложение равенства на вычитание (и наоборот) Использовать эти 

свойства для вычислений и для сравнения выражений 

Второй уровень 

Знать последовательность чисел от 0 до 20, уметь читать, записывать и сравнивать 

эти числа. Знать таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания в пределах 10. 

Пользоваться линейкой и циркулем для сравнения длин отрезков, для их сложения и 

вычитания 

Распознавать эти геометрические фигуры на чертеже 

Интерпретировать эти отношения на предметных, вербальных, схематических и 

символических моделях 

Единицы длины (сантиметр, дециметр) и соотношения между ними; единицу массы 

(килограмм); единицы времени (час, минута, секунда) 

Названия геометрических фигур (кривая и прямая линии, отрезок, ломаная, луч) 

Отношения «столько же», «больше», «меньше»,«больше на...», «меньше на...» 

знать 

Состав каждого однозначного и двузначного числа в пределах 20 (табличные случаи 

сложения и соответствующие случаи вычитания). Разрядный состав двузначных и 

трехзначных чисел и соотношения между разрядными единицами 

Названия геометрических фигур (угол, многоугольник, четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат, треугольник, круг, окружность) 

Единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними. Единицы 

времени (час, минута, секунда) и соотношения между ними. 

Структуру задачи (условие, вопрос) 

уметь 



Читать, записывать и сравнивать любые числа в пределах 1000. Складывать и 

вычитать любые числа в пределах 100 и в пределах 1000 для случаев, сводимых к 

действиям в пределах 100 

Распознавать и чертить эти геометрические фигуры, используя циркуль, линейку, 

угольник 

Измерять длину отрезков и чертить отрезки заданной длины. Определять время по 

часам 

Решать простые и составные задачи на сложение и вычитание, записывать их решение 

выражением и по действиям, использовать в процессе решения задач схемы 

2 класс 

Дополнение двузначного числа до «круглых» десятков. Вычитание из «круглых» 

десятков однозначных чисел. Структура текстовой задачи (условие и вопрос). 

Текстовые задачи, при решении которых используются: 

а) смысл действий сложения и вычитания; 

б) понятия: «увеличить на», «уменьшить на», разностное сравнение.  

Угол (прямой, тупой, острый). Прямоугольник, квадрат. Многоугольник. 

Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом в другой разряд. Таблица 

сложения и соответствующие случаи вычитания (состав чисел от 11 до 19). 

Сочетательное свойство сложения. Скобки. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

с переходом в другой разряд. Трехзначные числа, их разрядный состав. 

Сложение и вычитание «круглых» сотен.  Прибавление (вычитание) к трехзначному 

числу единиц, «круглых» десятков и сотен (без перехода в другой разряд). 

Смысл умножения. Названия компонентов и результата умножения. 

Умножение на 0 и на 1. Переместительное свойство умножения. Понятие «увеличить 

в». 

Таблица умножения (случаи с числами 9 и 8). 

Единицы времени (час, минута, секунда) и их соотношения. 

Окружность и круг. 

 

Требования к математической подготовке – 2 класс 

Первый уровень 

Учащиеся второго класса должны 

Определение умножения. Названия компонентов и результата умножения. Таблицу 

умножения однозначных чисел (с числами 9 и 8) Переместительное свойство 

умножения Читать числовые равенства на умножение. Соотносить числовые 

выражения и равенства на умножение с предметными и схематическими моделями. 

Интерпретировать понятие «увеличить в...» на различных моделях (предметной, 

вербальной, схематической и 

символической). Использовать это свойство при вычислениях и для сравнения 

выражений 

Второй уровень 

Знать последовательность чисел от 0 до 100, уметь читать, записывать и сравнивать 

их. Знать таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания (на уровне автоматизированного навыка). Уметь находить сумму и 

разность чисел в пределах 100. Решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание. 

3 класс 



Площадь фигуры. Сравнение площадей фигур с помощью различных мерок. Таблица 

умножения. Сочетательное свойство умножения. Умножение на 10. 

Смысл деления. Названия компонентов и результата деления. Взаимосвязь 

умножения и деления. Понятие «уменьшить в». Кратное сравнение. Невозможность 

деления на нуль. Деление числа на 1 и на само себя. 

Табличные случаи умножения и соответствующие случаи деления. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Палетка. Измерение площадей фигур. Площадь и периметр прямоугольника. 

Правила порядка выполнения действий в выражениях. 

Распределительное свойство умножения. Приемы устного умножения двузначного 

числа на однозначное. Деление суммы на число. Приемы устного деления 

двузначного числа на однозначное, двузначного числа на двузначное. 

Четырехзначные, пятизначные, шестизначные числа. Понятия разряда и класса. 

Соотношение разрядных единиц. Разрядные слагаемые. Сравнение многозначных 

чисел. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Алгоритм письменного сложения и вычитания. 

Единицы массы (грамм и килограмм) и соотношение между ними. Единицы длины 

(километр, метр, дециметр, сантиметр) и соотношения между ними. Единицы 

времени (час, минута, секунда) и соотношения между ними. 

Текстовые задачи, при решении которых используются: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) понятия «увеличить в (на)», «уменьшить в (на)»; 

в) разностное и кратное сравнения; 

г) прямая и обратная пропорциональность. 

Выделение фигур на чертеже (треугольник, прямоугольник, квадрат). Куб, его 

изображение. Грани, вершины, ребра куба. Развертка куба. 

 

Требования к математической подготовке – 3 класс 

Первый уровень 

Учащиеся третьего класса должны 

Знать: 

Таблицу сложения однозначных чисел в пределах 20 и соответствующие случаи 

вычитания (на уровне автоматизированного навыка). Таблицу умножения 

однозначных чисел и соответствующие случаи деления (на уровне 

автоматизированного навыка). Свойства арифметических действий: 

а) сложения (переместительное и сочетательное); 

б) умножения (переместительное, сочетательное, распределительное); 

в) деления суммы на число Названия компонентов и результатов действий; правила 

нахождения слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, множителя, делимого, 

делителя Разрядный состав многозначных чисел (названия разрядов, классов, 

соотношение 

разрядных единиц) Алгоритм письменного сложения и вычитания 

уметь: 

Устно складывать, вычитать, умножать и делить числа в пределах 100 и в пределах 

1000, сводимых к действиям в пределах 100, используя разрядный состав двузначных 

чисел, смысл сложения, вычитания, умножения и деления, различные 



вычислительные приемы, взаимосвязь компонентов и результатов действий, свойства 

арифметических действий. Использовать эти правила при 

выполнении различных заданий.Читать, записывать, сравнивать многозначные числа, 

выделять в них число десятков, сотен, тысяч, использовать знание разрядного состава 

многозначных чисел для вычислений. Складывать и вычитать многозначные числа «в 

столбик» 

Способы сравнения и измерения площадей. Способы вычисления площади и 

периметра прямоугольника Правила порядка выполнения действий в выражениях 

Названия геометрических фигур: точка, прямая, кривая, отрезок, ломаная, угол 

(прямой, тупой, острый), многоугольник, прямоугольник, квадрат, треугольник, 

окружность, круг. Структуру задачи: условие, вопрос. 

Сравнивать площади данных фигур с помощью различных мерок. 

Использовать эти знания для решения задач. Использовать эти знания для 

вычисления значений различных числовых выражений 

Узнавать и изображать эти фигуры, выделять их существенные признаки. 

Читать задачу (выделять в ней условие, вопрос, известные и неизвестные величины), 

выявлять отношения между величинами, содержащимися в тексте задачи. 

Второй уровень 

Знать: последовательность чисел от 0 до 1000; таблицу умножения однозначных 

чисел и соответствущие случаи деления (на уровне автоматизированного навыка). 

Уметь: читать и записывать числа в пределах 1000; правильно выполнять устно 

четыре арифметических действия в пределах 100 и в пределах 1000 в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 

— применять правила порядка выполнения действий в выражениях, содержащих 2 

действия (со скобками и без них); 

— решать текстовые задачи в одно действие, связанные со смыслом изученных 

арифметических действий и отношений; 

— измерять длину отрезка с помощью линейки и чертить отрезки заданной длины. 

4 класс 

Алгоритм письменного умножения (умножение многозначного числа на 

однозначное, двузначное, трехзначное числа). Смысл деления с остатком. Способы 

деления с остатком. Взаимосвязь компонентов и результата деления (с остатком и без 

остатка). 

Алгоритм письменного деления. Деление на однозначное, двузначное, трехзначное 

числа. 

Действия с величинами. Соотношения единиц величин (длина, масса, площадь, 

время, объем). Сравнение однородных величин. Сложение и вычитание величин. 

Умножение и деление величины на число. 

Текстовые задачи на зависимость между величинами: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость и др. 

Уравнения. Способы решения уравнений (простых и усложненных). Решение задач 

способом составления уранений. 

Буквенные выражения. Нахождение числовых значений буквенных выражений при 

данных значениях входящих в них букв. 

 

знать 

Таблицу сложения однозначных чисел в пределах 20 и соответствующие случаи 

вычитания (на уровне автоматизированного навыка). 



Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаи деления (на уровне автоматизированного навыка). 

Свойства арифметических действий: 

а) сложения (переместительное и сочетательное); 

б) умножения (переместительное, сочетательное, распределительное); 

в) деления суммы на число; 

г) деления числа на произведение Разрядный состав многозначных чисел (названия 

разрядов, классов, соотношение разрядных единиц) 

Алгоритм письменного сложения и вычитания 

уметь 

Устно складывать, вычитать, умножать и делить числа в пределах 100 или легко 

сводимые к действиям в пределах 100, используя знания свойств арифметических 

действий, разрядного состава двузначных чисел, смысла сложения, вычитания, 

умножения и деления и различных вычислительных приемов. Читать, записывать, 

сравнивать многозначные числа, выделять в них число десятков, сотен, тысяч, 

использовать знание разрядного состава 

многозначных чисел для вычислений. Складывать и вычитать многозначные числа «в 

столбик» 

Требования к математической подготовке 

Первый уровень 

Учащиеся четвертого класса должны 

Умножать «в столбик» многозначное число на однозначное, двузначное, трехзначное. 

Делить многозначное число на однозначное, двузначное, трехзначное «уголком» (в 

том числе и деление с остатком). Решать простые и усложненные уравнения на основе 

правил нахождения неизвестного компонента. Решать задачи способом составления 

таких уравнений. Сравнивать, складыватьи вычитать величины, умножать и делить 

величину на число. 

Выражать данные величины в различных единицах Использовать эти знания для 

решения задач Использовать эти знания для вычисления значений различных 

числовых выражений. Находить числовые значения простейших буквенных 

выражений при данных значениях входящих в них букв. 

Узнавать и изображать эти фигуры, выделять их существенные признаки 

Алгоритм письменного умножения 

Алгоритм письменного деления 

Названия компонентов и результатов действий; правила нахождения слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, множителя, делимого, делителя 

Единицы величин (длина, масса, площадь, время) и их соотношения 

Способы вычисления площади и периметра прямоугольника 

Правила порядка выполнения действий в выражениях 

Названия геометрических фигур: точка, прямая, кривая, отрезок, ломаная, угол 

(прямой, тупой, острый), многоугольник, прямоугольник, квадрат, треугольник, 

окружность, круг. 

 

Второй уровень 

Называть компоненты арифметических действий: сумма, слагаемое; разность, 

уменьшаемое, вычитаемое; произведение, множитель; частное, делимое, делитель. 



Различать математические выражения: сумма, разность, произведение, частное; 

периметр и площадь прямоугольника; геометрические фигуры: отрезок и луч, круг и 

окружность, многоугольники. 

Устанавливать связи, понимать зависимости: между величинами — скорость, время, 

длина пути при равномерном прямолинейном движении; между ценой, количеством 

и стоимостью товара. 

Воспроизводить по памяти: результаты табличных случаев сложения и вычитания (в 

пределах 20), умножения и деления. 

Решать практические задачи: читать, записывать цифрами натуральные числа в 

десятичной системе счисления и называть их в порядке возрастания и убывания; 

сравнивать целые неотрицательные числа, величины; выполнять устные несложные 

вычисления с натуральными числами и нулем в пределах 100; 

Читать задачу, устанавливать взаимосвязь между условием и вопросом, переводить 

понятия «увеличить (уменьшить) на ...», «увеличить (уменьшить) в...», разностного и 

кратного сравнения на язык арифметических действий. Решать составные задачина 

пропорциональную зависимость величин 

Структуру задачи: условие, вопрос выполнять сложение, вычитание, умножение и 

деление многозначных чисел (сложение и вычитание в пределах 1 миллиона; 

умножение и деление многозначных чисел на двузначное число в пределах 

миллиона); 

вычислять значения числовых выражений в 2–3 действия, записанных со скобками 

или без них, используя правила порядка выполнения арифметических действий; 

соотносить единицы: 

длины: 1 км = 1000 м, 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм, 1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм; 

времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сут. = 24 ч, 1 год = 12 мес.; 

массы: 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг; 

решать текстовые арифметические задачи в 1–2 действия; 

измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины с помощью линейки; 

вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата). 

 

2.6 Обществознание и естествознание  

(Окружающий мир) 

Цели и задачи курса: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  



В результате усвоения содержания курса «Окружающий мир» в 1 классе  

ученик должен знать: 

– правила культурного поведения в школе, в общественных местах, в транспорте; 

правила безопасного перехода улиц, поведения у водоёма, при встрече с опасными 

животными; правила экологически грамотного поведения в природе; 

– растения, грибы, животные – живые существа, свойства живых существ, условия, 

необходимые им для жизни, приспособляемость к среде обитания; 

– существенные признаки (внешние) изучаемых групп объектов окружающего мира, 

растений, грибов, животных; 

– 2–4 представителя изучаемых систематических групп объектов живой и неживой 

природы, изделий человека, растений, грибов, животных, наиболее 

распространённых растений и животных родного края; 

– представителей лекарственных и ядовитых растений, грибов, опасных животных, 

обитающих в родном крае; 

– способы сохранения многообразия живых существ, представителей растений и 

животных, обитающих в родном 

крае, занесённых в Красную книгу. 

понимать: 

– в окружающем мире огромное разнообразие живых существ, и каждое из них не 

только красиво, но и полезно 

природе и человеку; среди растений, грибов, животных есть 

опасные для жизни человека; 

– важно сохранить разнообразие растений, грибов, животных, бережно и заботливо 

относиться к ним; 

– многообразие предметов окружающего мира можно классифицировать, 

распределять на группы по существенным признакам; 

уметь: 

– различать объекты природы и изделия человека; объекты живой и неживой 

природы; дикорастущие, культурные, комнатные растения; деревья, кустарники и 

травянистые растения; хвойные и лиственные деревья; домашних и диких животных, 

млекопитающих, птиц, рыб, насекомых, земноводных, пресмы кающихся;  

- наиболее распространенные растения и животных своей местности, ядовитые 

растения, грибы; 

– описывать растения, грибы, животных, называя их отличительные признаки, 

особенности их внешнего вида, среду обитания и приспособленность к ней; 

– сравнивать растения, грибы, животных, предметы окружающего мира, называя их 

сходства и различия; 

– определять принадлежность растений, грибов, животных к конкретным 

систематическим группам по существенным 

признакам; 

– наблюдать объекты окружающего мира, выделяя их внешние отличительные 

признаки: форму, размер, цвет, особенности строения, среду обитания; вести 

простейшие наблюдения за животными и растениями; 

– осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, рисунка, учебного 

текста, литературного произведения, модели и др.; 

– представлять результаты учебно-познавательной деятельности в разных формах 

(аргументированный ответ 

на вопрос, рисунок, условное обозначение, простая модель, 



описание изучаемого предмета по предложенному плану, 

в дидактической игре); 

– формулировать и обосновывать правила экологически 

грамотного и безопасного поведения в природе и обществе; 

– создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, 

небольшие сообщения); 

– оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки, 

умение сотрудничать, принимать мнения и варианты решения одноклассников), 

высказывать свои суждения, предположения, аргументы. 

Использовать приобрётенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– определения наиболее распространённых в своей местности ядовитых растений, 

грибов и опасных животных; 

– обеспечения безопасности своей жизни; 

– ухода за комнатными растениями и растениями пришкольного участка, домашними 

животными, животными живого уголка; 

– проведения наблюдений объектов живой природы, за деятельностью людей с целью 

оценки их положительного и отрицательного воздействия на природу; 

– выполнения правил безопасного и экологически грамотного поведения в природе и 

обществе, укрепления своего здоровья, охраны природы. 

 

В результате усвоения содержания курса 

«Окружающий мир» во 2 классе ученик должен: 

знать: 

– человек – часть живой природы и член общества, условия, обеспечивающие его 

здоровье и эмоциональное благополучие, значение труда и творчества в его развитии, 

качества, определяющие его физическую и духовную красоту; профессии людей, 

связанные с природой и с работой с людьми, наиболее распространённые профессии 

в родном крае; 

– правила безопасного поведения в природе и социальной 

среде (водоём, лес, горы, ядовитые растения и грибы, опасные животные; улица, двор, 

подъезд, лифт, квартира, незнакомые люди), в чрезвычайных ситуациях; 

– основные нормы морали, культурного поведения в школе, среди одноклассников, в 

общественных местах, в семье, правила вежливого общения с окружающими людьми, 

элементарные приёмы управления своим эмоциональным состоянием; 

– правила личной гигиены, способы сохранения и укрепления своего здоровья; 

приёмы оказания первой помощи при лёгких травмах, простудных заболеваниях; 

– природные тела и явления, способы их изучения; основные наблюдаемые 

космические объекты (звёзда, планета, спутник); виды земной поверхности (океаны 

и материки, горы и равнины, холмы и овраги);  

- виды естественных и искусственных водоёмов (море, река, озеро, пруд, 

водохранилище); 

 - условные изображения на карте гор, равнин, водоёмов, городов, границ государств;  

- особенности поверхности и водоёмов родного края (города, села, пригорода) на 

основе наблюдений; 

– взаимоотношения в обществе, семья – ячейка общества, 

родственные и семейные отношения;  



- Родина, государство, его столица, государственные символы; основные права и 

обязанности российских граждан, права ребёнка; 

– названия наиболее многочисленных народов, населяющих территорию России, её 

крупных городов, своего края (области, республики), его центра, своего города (села, 

де- 

ревни); 

– 2–4 представителя изучаемых систематических групп 

природных и социальных объектов своей местности, их достопримечательности; 

– экологические проблемы современного города и пути их 

решения, меры по сохранению чистоты и красоты природы; 

– смысл понятий: тело, явление, облако, звезда, планета, спутник, созвездие; равнина, 

холм, гора, овраг; океан, море, 

озеро, река, пруд, водохранилище, болото; семья, родственники, Родина, государство, 

столица, граница, Конституция, гражданин, право, обязанность; город, посёлок, 

транспорт, средство связи, музей, профессия, искусство; симметричное, 

несимметричное, линия и центр симметрии предметов; 

понимать: 

– значение Солнца, воздуха, воды для всего живого на Земле; на Земле мало питьевой 

воды и других природных ресурсов, их необходимо экономно расходовать; 

– люди не должны загрязнять землю и водоёмы промышленными, 

сельскохозяйственными и бытовыми отходами;  

- надо стараться решать возникающие экологические проблемы; 

– он является членом семьи, коллектива одноклассников; 

горожанином (селянином), гражданином своего государства 

и должен соблюдать нравственные нормы поведения в обществе, быть патриотом 

своей Родины, города, школы, класса; 

– человек красив своими душевными качествами, поведением, поступками, своим 

мастерством и своими творениями; 

красота человека несовместима с плохим отношением к  кружающим людям, 

животным, к природе; 

– все профессии важны и нужны в обществе, деятельность 

людей может разрушать природу, но может оберегать и сохранять её; 

– Россия – многонациональное государство, все народы равны между собой, надо 

уважительно относиться к культуре, обычаям, языку других народов; 

– край, где они живут, – их малая родина, которую надо бе- 

речь и любить; в городах и поселках есть исторические памятники, которые надо 

сохранить для будущих поколений людей; 

уметь: 

– различать по существенным признакам природные объ- 

екты и изделия человека; объекты живой и неживой природы, тела и явления; 

небесные тела, формы суши, виды водоёмов; виды жилищ и транспорта, средства 

связи, профессии людей; симметричные и несимметричные предметы; эстетические 

и нравственные категории, эмоциональные состояния, формы общения; 

государственную символику России; 

– приводить примеры государственных законов и праздников, городов России, 

народов, населяющих родной край, наиболее многочисленных народов России; 

объектов неживой и живой природы, изделий человека; явлений, происходящих в 

неживой и живой природе, небесных тел, форм суши, естественных и искусственных, 



пресных и солёных водоёмов; объектов городского хозяйства, музеев, культурных 

центров, достопримечательностей родного города (посёлка); наземного, водного, 

воздушного, общественного, грузового и специального транспорта, разных 

профессий; симметричных и несимметричных предметов окружающего мира; 

– описывать изучаемые природные и социальные объекты, называя их 

отличительные признаки, характеризуя особенности их внешнего вида; 

характеризовать черты характера человека; 

– сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать изучаемые объекты 

окружающего мира, называя их сходства и различия; 

– определять принадлежность изучаемых природных и социальных объектов к 

конкретным систематическим группам по существенным признакам; 

– объяснять отличия человека от животных; различие эстетических, этических, 

моральных категорий (красивое – безобразное, нравственное – безнравственное, 

культурное – некультурное, вежливое – грубое и др.); значение природы для здоровья 

человека, положительные и отрицательные воздействия человека на природу; 

– наблюдать тела и явления природы, небесные тела, формы земной поверхности, 

виды водоёмов, признаки эко- 

логического неблагополучия в природе; объекты городского 

хозяйства, культуры, спортивные сооружения, виды строений, улиц, транспорта, 

музейные экспонаты; вести простейшие наблюдения социальных отношений в быту, 

в обществе; 

– осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, рисунка, учебного 

текста, схемы, таблицы, диаграммы, карты; 

– представлять результаты учебно-познавательной деятельности в разных формах 

(аргументированный ответ на вопрос, рисунок, аппликация, условный знак, 

простаямодель, описание изучаемого предмета по предложенному плану, схемам, 

таблицам); 

– формулировать и обосновывать правила экологически 

грамотного и безопасного поведения в природе, нравственного поведения в быту и 

обществе; 

– создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, 

поделки, небольшие сообщения), участвовать в проектной деятельности; 

– оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки,  умение сотрудничать, 

принимать мнения и варианты решения одноклассников), высказывая свои суждения, 

предположения, аргументы. 

Использовать приобрётенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– ориентирования в среде обитания (природная и социальная среда, опасности и 

способы их преодоления); 

– решения познавательных и практических задач; 

– использования универсальных учебных действий при работе с разными 

источниками информации; 

– определения природных и социальных объектов, нуждающихся в их сохранении с 

целью принятия участия в сохранении их чистоты и красоты; 

– проведения наблюдений за телами и явлениями, объектами природы, городского 

хозяйства, экспонатами музеев, деятельностью людей в различных сферах, с целью 

оценки 

положительного и отрицательного воздействия людей на окружающую среду; 



– выполнения правил личной гигиены, режима дня для укрепления своего здоровья; 

соблюдения правил безопасного и экологически грамотного поведения в природе, в 

быту, в обществе; оказания первой помощи при лёгких травмах; 

– осознания себя членом общества (семья, классный коллектив, горожанин, 

гражданин России) и воспитания в себе желания стать достойным человеком (верным 

другом, заботливым членом семьи, патриотом своей Родины); 

– создания творческих работ (аппликаций, рисунков, моделей, рассказов, небольших 

сообщений) на заданную тему и участия в проектной деятельности. 

В результате усвоения содержания курса «Окружающий мир» в 3 классе ученик 

должен: 

знать: 

– смысл понятий: тело, вещество, молекула, клетка, орган, 

организм; природное явление, погода, осадки, ветер, дождь, 

гроза, радуга, туман, роса, иней, снегопад, метель, ледостав, 

ледоход, капель, круговорот; листопад, линька, спячка, гнездование; прошлое и 

настоящее, исторический источник, исторический центр, предки, род, племя, 

дружина, князь, городище, кремль, крестьянин, ремесленник, купец; 

– причины изучаемых природных явлений в живой и неживой природе; экологических 

проблем, связанных с природными стихиями и деятельностью людей; 

– 2–4 признака смены сезона в неживой и живой природе, 

изменения погоды; изменений в состоянии растительного, животного и 

человеческого организмов; 

– 2–4 примера изучаемых групп растений и животных; старинных и современных 

социальных объектов и предметов быта и культуры; использования свойств воздуха, 

воды, почвы; от рицательного и положительного влияния деятельности людей на 

окружающую среду; факторов здорового образа жизни и профилактических мер 

предупреждения заболеваний, вредных и полезных привычек; экологические 

проблемы своей местно сти и пути их решения; 

– условия, необходимые для жизни человеческого, растительного, животного 

организмов и последовательность их развития; 

– правила безопасного поведения в природе в разные се зоны, экологически 

грамотного взаимодействия с окружающей средой, правила личной гигиены; 

– способы сохранения и укрепления своего здоровья; сохранения чистоты воздуха, 

воды, плодородия почвы; сохранения исторической памяти; 

– наблюдаемые свойства воздуха, воды, почвы, снега, льда (цвет, прозрачность, вкус, 

запах, твёрдость, рыхлость, теку честь, летучесть, упругость, пластичность); 

– функции органов человеческого и растительного организмов; 

понимать: 

– значение Солнца, воздуха, воды, почвы, растений, животных для всего живого на 

Земле; 

– в природе непрерывнопроисходят круговороты веществ, 

это надо учитывать и не загрязнять окружающую среду; 

– природа нужна человеку не только для существования, 

но и для проявления эстетических чувств, создания художествен ных произведений; 

– окружающий мир изменяется с течением времени, и изменения, происходящие в 

природе, в жизни человека и общества, доступны наблюдению и изучению; 



– человек, преобразуя природу, изобретая новые строительные материалы, средства 

связи и передвижения, орудия труда, должен осознавать необходимость и важность 

бережного отношения к природе, старинным рукотворным объектам; 

– опыт предков необходимо изучать, чтобы жить в гармонии с природой и людьми, 

надо уважительно относиться к культуре наших предков, беречь их традиции, 

сохранять историческое наследие для будущих поколений людей; 

уметь: 

– описывать погодные явления в разные времена года, сезонные изменения в жизни 

растений и животных, в деятельности людей; твёрдое, жидкое и газообразное 

состояния вещества, свойства изученных тел и веществ, строение и 

функционирование органов растения, человека; цикл развития цветкового растения, 

стадии развития насекомых, рыб, птиц, земноводных; изменения, происходящие в 

жизни людей с течением времени (в течение года, столетий), старинный город, 

старинную одежду, старинные предметы быта и орудия труда, уклад жизни наших 

предков, занятия крестьян, ремесленников и их детей; 

– сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать изучаемые объекты 

окружающего мира, называя их существен ные признаки, сходства и различия; 

– объяснять причины круговорота воды в природе, природных явлений и сезонных 

изменений в неживой и живой природе; взаимосвязи неживой и живой природы, 

человека и природы, человека и общества; роль факторов неживой природы и живых 

организмов в создании почвы, роль растений на Земле, для животных, человека; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; проведённые 

наблюдения и опыты, называя их цели, условия проведения и полученные 

результаты; устройство и назначение изученных приборов, ста ринных предметов 

быта и орудий труда; влияние хозяйствен ной деятельности людей на окружающую 

среду 

и необходи мость её защиты; 

– приводить примеры природных и социальных явлений, се зонных явлений в 

неживой природе и изменений, 

происходя щих в жизни живых организмов; стадий развития 

животных; тел, веществ, их свойств и превращений; использования свойств воздуха, 

воды, почвы, негативных последствий деятельности людей; органов человеческого 

организма и их функций, полез ных и вредных привычек, влияющих на собственное 

здоровье; исторических источников, археологических находок, изделий 

ремесленников, старинных предметов быта, орудий труда, обы чаев и праздников 

наших предков; 

– наблюдать природные явления, сезонные изменения 

в природе и в жизни человека с целью выявления их причин, условий, 

последовательности и особенностей их протекания; систематически вести 

фенологические наблюдения и отражать их в дневнике наблюдений; за ростом и 

развитием растений и животных; исторические памятники, старинные предметы, срав 

нивать их с современными изделиями человека, описывать их особенности; 

– экспериментировать, выполнять простые опыты по определению физических 

свойств воздуха, воды, почвы, снега, льда; для наблюдения за последовательностью 

развития цветкового растения; проводить измерения температуры воздуха, воды, тела 

человека, пульса; исследовать с помощью лупы строение семени и его проростка, 

поверхность кожи человека; 

– осуществлять поиск учебной информации в источниках 



разного типа (рассказ учителя, иллюстрация, модель, учебный, научно-популярный, 

художественный текст, словарь, СМИ, видеофильм, диафильм, схема, таблица, 

собственные наблюде ния, эксперимент); 

– представлять результаты учебно-познавательной деятельности в разных формах 

(аргументированный ответ на вопрос, описание изучаемого предмета по 

предложенному плану, восстанавление неполного учебного текста, с помощью 

рисунка, условного знака, простой модели, схемы, таблицы, участвуя в 

дидактической и ролевой играх); 

– формулировать и обосновывать правила экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе, во время чрез вычайных погодных явлений, нравственного 

поведения 

в быту и обществе; факторы здорового образа жизни, правила личной гигиены; 

– создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, 

поделки, небольшие сочинения, сообщения с использованием дополнительных и 

интересных фактов); 

– оценивать деятельность людей в различных сферах, поведение людей с точки 

зрения социальных и нравственных норм; свою деятельность (успех, неуспех, 

ошибки, умение сотрудничать, принимать мнения и варианты решения 

одноклассников), высказывая свои суждения, предположения, аргументы. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– решения учебных, практических, творческих задач; удовлетворения 

познавательного и исследовательского интереса; 

– определения местных климатических условий, опасных природных явлений; 

сезонных изменений в природе, характерных для данной местности, наиболее 

распространённых в своей местности растений, животных и их приспособляемости к 

смене сезонов; исторических памятников родного края; эколо гических проблем 

своего края и способов их решения; 

– освоения способов познания окружающего мира (метода наблюдения, опытно-

экспериментального исследования), из мерения величин с помощью приборов; 

– использования фенологических наблюдений, умения очищать воду, сохранять 

плодородие почвы, умения оказывать первую помощь себе и окружающим в своей 

практической и при родоохранной деятельности; 

– ухода за растениями, домашними животными; 

– овладения общими умениями, навыками, способами деятельности (работа с 

текстовой информацией, со схемами, таблицами, блок-схемами алгоритмов, работа 

со словарями, энциклопедиями и другой дополнительной литературой); 

– соблюдения правил личной гигиены и укрепления своего здоровья, безопасного и 

экологически грамотного поведения в природе, в быту, в обществе; необходимых мер 

в случае при родных стихийных бедствий, профилактики простудных, инфекционных 

заболеваний и травматизма, нарушения осанки, зре ния, слуха; 

– оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму,здоровью других людей. 

В результате усвоения содержания курса «Окружающий мир» в 4 классе ученик 

должен: 

знать: 

– смысл понятий: сутки, неделя, год, век, тысячелетие, календарь; горизонт, 

стороны горизонта, компас, масштаб, план, карта, глобус; планета, естественный 



спутник, звезда, созвездие, Солнечная система, космонавт, космический корабль, 

искусственный спутник; полезное ископаемое, природная зона, природное 

сообщество, полярная ночь (день); исторический источник, род, племя, княжество, 

государство, дань, иго, революция, Гражданская война, Отечественная война, 

Президент, Государственная Дума, Совет Федерации; материк, океан, 

море, кругосветное путешествие; 

– причины смены дня и ночи и изменения их длительности, 

смены сезонов, изменения вида Луны, смены климатических 

условий в природных зонах, экологических проблем, возника- 

ющих по вине человека; 

– названия материков и океанов Земли, 3–4 планет Солнеч- 

ной системы; 2–3 морей, омывающих Россию, крупных рек, 

озёр, гор, равнин на территории России и родного края, полезных ископаемых, 

добываемых в России и в родном крае; природных зон, расположенных на 

территории России; названия Российского государства, его столиц, имена 

правителей в разные исторические периоды, изученных исторических памятников 

России и родного края; 

– 2–3 примера растений и животных, обитающих в разных 

природных зонах, природных сообществах, их взаимосвязи 

и приспособляемость к природным условиям; растений и живот ных разных 

материков; коренных жителей природных зон и ма териков, наиболее 

многочисленных народов России и родного края; первооткрывателей новых земель; 

экологических про блем, возникающих по вине хозяйственной деятельности лю дей в 

природных зонах, при добыче и транспортировке полез ных ископаемых, 

нерационального их использования; ярких событий в истории России и родного края; 

великих географи ческих открытий; 

– способы сохранения видового многообразия растительного и животного мира 

природных зон и сообществ (Красная книга, заповедник, заказник, национальный 

парк), меры по сохранению природы своего края; 

– наблюдаемые свойства минералов и полезных ископаемых (цвет, блеск, 

прозрачность, запах, твёрдость, рыхлость, пластичность, горючесть, магнитные 

свойства); 

– условные знаки, с помощью которых изображаются горы, равнины, 

возвышенности, водоёмы на физической карте, 2–3 то пографических знака плана 

местности, 3–4 знака полезных ис копаемых, 2–3 условных обозначения на 

исторической карте; 

понимать: 

– в окружающем нас мире «всё связано со всем»; деятельность людей может 

нарушать природное равновесие; важность и необходимость бережного отношения 

к окружающей среде и собственного участия в сохранении красоты и гармонии при 

роды; 

– открытие новых земель – великий подвиг исследователей; освоение новых земель 

сопряжено не только с большими труд ностями и опасностями, но и с 

экологическими проблемами планетарного масштаба; сохранение чистоты воздуха, 

воды, земли – важнейшая задача всего человечества; 

– наше Отечество имеет более чем тысячелетнюю историю; народы нашего 

многонационального государства прошли вме сте трудный и славный путь его 

создания, отстояли независи мость России; россияне могут гордиться 



нравственным насле дием своих предков, памятниками истории и культуры, 

поэтами, писателями, художниками, композиторами, скульпторами, пол ководцами, 

путешественниками, космонавтами, снискавшими мировую славу и признание 

народов нашей планеты; 

– родной край – частица нашего великого Отечества, и он 

имеет свою богатую историю; 

уметь: 

– различать основные и промежуточные стороны горизонта, условные линии и 

точки глобуса (параллели, меридианы, полю сы, экватор), план местности и карту, 

географическую и истори ческую, арабские и римские цифры, условные знаки 

местности, физической и исторической карт, полезных ископаемых; 

– кратко характеризовать географическое положение изу чаемых объектов; 

географические объекты и территории 

на основе учебного текста и карты; местность по плану и карте, используя их 

условные обозначения; условия жизни на Земле и их изменения, связанные с суточным 

и годовым движением Земли; особенности климатических условий в природных зо 

нах и приспособляемость растений и животных к этим услови ям; особенности 

жизни и хозяйственную деятельность людей в разных природных зонах; особенности 

природы гор, болота, озера, леса, луга, взаимосвязи между живыми организмами, 

обитающими в этих природных сообществах; исторические со бытия, 

происходившие в нашем государстве в течение столетий; значение Новгорода, 

Москвы, Санкт-Петербурга в истории государства, их основные 

достопримечательности; историю родного края, его достопримечательности; 

– приводить примеры способов ориентирования на местности; использования 

полезных ископаемых; растений и животных, обитающих в природных зонах и 

сообществах, цепей питания в них; приспособлений растений и животных к 

условиям среды обитания; негативных последствий экологически негра мотной 

деятельности людей; основных (судьбоносных) событий, происходивших в истории 

России, современных соци альных явлений; правителей России, князей, полководцев, 

оставивших яркий след в истории России; столиц России, 

крупных городов и городов-героев, городов родного края; геогра фических открытий, 

крупнейших государств мира, их столиц, государств, являющихся соседями России; 

– сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать изучаемые 

географические объекты, называя их существенные признаки, сходства и различия; 

– объяснять взаимосвязи неживой и живой природы в природных зонах, живых 

организмов в природных сообществах; роль и место человека в природе и обществе; 

влияние хозяйственной деятельности людей на окружающую среду; 

– читать план и карту, определять по условным знакам формы рельефа, виды 

водоёмов, полезных ископаемых; находить и показывать на карте полушарий 

местоположение России и родного края, материков и океанов, рек, озёр, пустынь, 

городов, государств, природных зон; на исторической карте показывать места 

исторических событий; 

– пользоваться компасом для определения сторон горизонта и объяснять его 

устройство; лупой для определения свойств минералов; словарём для определения 

значения незнакомых слов; 

– соотносить арабские и римские цифры, век и дату исторического события, 

упорядочивать события во времени; местоположение географических объектов 

физической и контурной карт; текстовую информацию и её отображение на карте; 



– наблюдать деятельность людей в разных сферах; природные явления, сезонные 

изменения в природе и систематически отражать их в дневнике наблюдений; 

исторические памятники, старинные дома, храмы, старинные предметы быта, 

посещая исторический центр родного города, исторический или краеведческий 

музей; 

– выполнять и фиксировать результаты проведённых наблюдений, опытов и 

практических работ, объяснять их цели, условия проведения, полученные выводы, 

устройство и назначение используемых приборов; 

– осуществлять поиск учебной информации, извлекая её из рассказа учителя, 

рисунка, учебного, научно-популярного и ху дожественного текстов, словаря, СМИ, 

видеофильма, диафиль ма, схемы, таблицы, диаграммы, наблюдений, эксперимента; 

– представлять результаты учебно-познавательной деятельности в разных формах 

(аргументированный ответ на вопрос, описание изучаемого предмета по 

предложенному плану, восстанавление неполного учебного текста, с помощью 

рисунка, условного знака, простой модели, схемы, таблицы, диаграммы, участвуя в 

проектной деятельности); 

– создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, 

поделки, небольшие сочинения, сообщения) с использованием дополнительных 

источников информации; 

– оценивать деятельность людей в различных сферах, поведение людей с точки 

зрения экологической грамотности, социальных и нравственных норм; свою 

деятельность (успех, не успех, ошибки, умение сотрудничать, принимать мнения и 

варианты решения одноклассников), высказывая свои суждения, предположения, 

аргументы. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– решения учебных, практических, творческих задач; удовлетворения 

познавательного и исследовательского интереса; 

– ориентирования в пространстве и во времени, ориентирования на местности с 

помощью компаса, Солнца, местных природных признаков; чтения карт 

географического и исторического содержания; 

– определения растений, животных, климатических условий, характерных для данной 

местности; принадлежности растений, грибов, животных к определённым 

систематическим группам (травоядные, хищники, всеядные, ядовитые, опасные для 

жизни); 

– освоения способов познания окружающего мира, изучения свойств веществ (метода 

наблюдения, опытно-экспериментального исследования); 

– овладения общими умениями, навыками, способами деятельности (работа с 

текстовой информацией, со схемами, 

таблицами, блок-схемами алгоритмов, диаграммами, работа 

со словарями, энциклопедиями и другой дополнительной литера турой); 

– выполнения правил безопасного и экологически грамотного поведения в природе, в 

быту, в обществе; техники безо пасности во время проведения экскурсий, опытов и 

практичес ких работ; 

– участия в сохранении исторических памятников и в природоохранительной 

деятельности. 

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 музы-

кальных 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 раз решении  

проблемно-творческих  ситуаций  в  повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

 Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, 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 

деятельность, музицировать. 

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 ансамблево 

го, коллективного (хорового и инструментального) воплоще 

ния 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 му-

зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

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 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 

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

Основными задачами обучения являются: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  



 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

2.8. Искусство 

Изобразительное искусство направлено на: 

 формированние первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

человека; 

 формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и 

в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

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, 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, диа-логичность; 

 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 воз можностями 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 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, 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.) окружа-

ющего мира и жизненных явлений; 



 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, 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; пе-

редавать 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 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение 

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

усвоенные способы действия. 

 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 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

2.9.  Технология 

Художественно-конструкторская деятельность 

Концептуальные основы программы 

Процесс модернизации отечественной системы образования 

в последние годы нацелен на устранение формализма в знаниях школьников, 

развитие умений их творческого применения и воспитание свободно мыслящей 

ответственной ЛИЧНОСТИ. В этом процессе особое значение приобретает поиск 

истинно природосообразных путей обучения детей. Сегодня можно считать 

абсолютно доказанным, что «прямой» путь интенсификации образования за счёт 

увеличения «теоретических» (а на деле вербальных) знаний фактически 

неосуществим; он приводит к обратному результату – блокированию мыслительного 

процесса ученика (не говоря обо всех остальных сферах личности). Но всё более 

убедительные, 

неопровержимые подтверждения получает другая идея: для развития ребёнка 

необходима интеграция интеллектуального, физического и эмоционального аспектов 

в целостном процессе обучения. 

В свете этой идеи неизбежна смена приоритетов среди школьныхпредметов. 

Уроки практического труда (или технологии), как никакие 

другие, реально могут обеспечить такую интеграцию. Их роль в общем образовании 

долгое время далеко не для всех была очевидной, но в новой отечественной школе 

они, несомненно, должны занять заметное место, что уже давно наблюдается во всех 

наиболее прогрессивных образовательных системах. Именно этиуроки способны 

составить ощутимый противовес тотальному вербализму в обучении, который 

захлестнул современную школу и наносит колоссальный ущерб здоровью детей. Но 



для решения обозначенной задачи потребуется пересмотр некоторых привычных 

подходов к содержанию и методике преподавания данного учебного предмета. 

Согласно утвердившемуся у нас традиционному взгляду, роль уроков технологии в 

основном сводится к ремесленно-технологическому образованию, что искусственно 

ограничивает их реальные образовательные, воспитательные и развивающие 

возможности. 

5 

В действительности же эти уроки уникальны и исключительно важны для общего 

развития детей, особенно в младшем школьном возрасте. Их специфические 

возможности в системе общего образования наиболее ярко выражаются в следующих 

взаимосвязанных аспектах: 

1) возможность активизации познавательной деятельности и 

углубления общего образования (за счёт соединения различ- 

ных форм познания, видов деятельности и специфической 

содержательной базы предмета); 

2) возможность самореализации и социальной адаптации личности (через 

формирование комплекса социально ценных умений и развитие творчества); 

3) возможность гармонизации развития личности (на основе 

более реалистического учёта в образовательном процессе психофизиологических 

возможностей ребёнка и природных закономерностей развития). 

Рассмотрим их подробнее. Первая и главная специфическая 

черта уроков практического труда состоит в том, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе – на основе предметно-практической 

деятельности. Следовательно, в них более ярко, чем в других учебных предметах, 

представлены наглядно-образная и наглядно-действенная формы познания. В этом 

состоит огромное, до сих пор в должной мере не используемое, преимущество уроков 

технологии перед всеми другими уроками. Иногда высказывается мнение, согласно 

которому практические формы познания противопоставляются абстрактным и 

считаются более низкой ступенью познания. Подобное утверждение в значительной 

мере лежит в основе очень распространённого заблуждения: деления учебных 

предметов на «главные» и «второстепенные». Предметы, связанные с практической 

деятельностью и эмоциональной сферой, в педагогическом обиходе традиционно 

считаются «второстепенными». Однако это заблуждение, столь характерное именно 

для нашей системы образования, научно никак не обосновано и давно требует 

преодоления. Доказано, что познавательная деятельность человека едина, 

поэтому отвлечённое мышление, хотя по определению и требует способности 

оторваться от жизни, оказывается наиболее продуктивным, когда сочетается с 

практическими действиями.6 

В основе развития обобщений и абстрактного мышления 

лежит отнюдь не вербальная, а непосредственная практическая деятельность 

человека, которая является очень актуальной в младшем школьном возрасте. В 

частности, для успешного формирования новых умственных действий в процесс 

обучения необходимо включать действия внешние, материальные. Они дают 

возможность невидимые внутренние действия сделать видимыми, показать их 

содержание учащимся, сделать их понятными. 

Для современных младших школьников всё сказанное име- 

ет особое значение, поскольку запас практического опыта у них весьма беден – а 

значит, нет и достаточной базы для последующего умственного развития. 



Следовательно, все попытки поставить на первое место в начальном обучении 

абстрактные формы познания не соответствуют законам развития ребёнка и приводят 

только к губительному засилью вербализма! 

«Фактически здесь имеет место нарушение классического 

принципа педагогики: последовательности обучения. Новые этапы знания строятся 

на не построенных или недостроенных предыдущих». Однако нарушаются не только 

принципы дидактики, но и гармония развития личности. Психологами, педагогами и 

врачами отмечается опасная тенденция снижения физического и психического 

здоровья детей в силу организации учебной деятельности вне соответствия с 

природой ребёнка. Особенность же уроков технологии состоит в том, что в них 

понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические (действенные) 

компоненты познавательной деятельности занимают равноправное положение, 

реально взаимодействуя между собой. 

Другая важнейшая специфическая особенность уроков технологии состоит в их 

исключительном значении для формирования социально значимых умений и 

общей творческой направленности личности. 

Фактически только на этих уроках ученики имеют возмож- 

ность приобретения реального опыта практической преобразовательной 

деятельности, когда учатся мастерству в тех или иных видах рукоделия. Человек 

умелый в наших условиях, пожалуй, нуждается в специальном «культивировании». 

Значительное количество социальных проблем молодежи связаны, в частности, с тем, 

что многие попросту ничего не умеют делать. Соответственно эти люди, не умея 

найти себе применения, «выключаются» из социума, что зачастую приводит их к 

антисоциальному образу жизни. И напротив, человек, умеющий что-то сделать 

своими руками, как правило, не склонен к праздности, умеет и стремится устроить 

свой быт и в целом свою жизнь творчески и оригинально, способен к яркому 

самовыражению. Отсюда – «гордое достоинство» (по выражению В. И. Белова), 

которое всегда было присуще мастерам; отсюда – гармония с самим собой и с 

окружающим миром. Мастерство развивает в детях вкус к творчеству, привычку к 

продуктивным видам деятельности – со всеми вытекающими отсюда 

положительными последствиями для развития личности. Не случайно различные 

виды практического творчества в рукоделии так ценятся, поощряются и развиваются 

во всём мире. Наконец, следует отметить, что уроки технологии, построенные с 

учётом единства художественного и конструкторского аспектов деятельности, могут 

занять очень заметное место во всестороннем и гармоничном развитии личности 

школьников, поскольку оказывают положительное воздействие на разные 

структуры личности. Влияние практической деятельности на умственное развитие 

уже отмечено выше. 

Эмоционально-эстетическое развитие на уроках художественного конструирования 

связано с тем, что учащиеся так или иначе проявляют соответствующее отношение к 

объектам, условиям, процессу и результатам труда. Выполнение заданий 

предполагает учёт основ композиции, средств её гармонизации, правил 

художественной комбинаторики, особенностей художественного стиля. Если 

содержание работы школьников строится с учётом определённых художественно-

конструкторских правил (законов дизайна), то создаются благоприятные условия для 

формирования представлений о наиболее гармоничных вещах и среде в целом, для 

выработки эстетического восприятия и оценки, художественного вкуса. 



Духовно-нравственное развитие учащихся на уроках художественного 

конструирования может быть очень эффективным, если их содержание направить на 

освоение проблемы гармоничной среды обитания человека, конструируемой по 

правилам современного дизайна. В этом случае школьники получают устойчивые и 

систематические представления о достойном человека образе жизни в гармонии с 

окружающим миром. Развитию духовности и нравственных принципов в 

художественно-конструкторской деятельности способствует активное изучение 

образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для художника-конструктора. Мир вещей возникает из мира 

природы и существует рядом с ним, и наша программа побуждает детей задуматься о 

взаимосвязи этих двух миров, о способах их сосуществования. Важно, что эти 

вопросы ученики осваивают не на уровне абстрактных идей, а пропуская их через 

собственный опыт и продуктивную творческую деятельность. На уроках технологии 

школьники знакомятся также с народными ремёслами, изучают народные традиции, 

которые сами по себе имеют огромный нравственный смысл. Они получают знания о 

том, как в обычных утилитарных предметах повседневного быта в культуре любого 

народа отражались глубокие и мудрые представления об устройстве мироздания; как 

гармонична была связь всего уклада жизни человека с жизнью природы; каким 

высоконравственным было отношение к природе, вещам и т. д. 

Физическое развитие на уроках практического труда обусловлено тем, что работа 

учащихся сочетает в себе умственные и физические действия. 

Выполнениепрактических заданий связано с определённой мускульной работой, в 

результате которой активизируются обменные процессы в организме, а вместе с ними 

– рост клеток и развитие мускулов. При этом важно учесть, что рост крупных мышц 

у детей опережает рост мелких, поэтому дети 6–7 лет с трудом держат ручку, 

неуклюже выполняют различные виды работ, связанные с деятельностью мелкой 

мускулатуры: письмо, разметку, вырезание фигур и т. д. Кроме того, в этом возрасте 

у них 

ещё не сформировался узел связи предплечья и кисти, поэтому недостаточно развита 

координация движений руки. Предусмотренные на уроках художественного 

конструирования практические операции способствуют ускорению и гармонизации 

физического и общего психофизиологического развития ребёнка. Учитывая всё 

изложенное, можно утверждать, что уроки технологии, построенные на основе 

художественно-конструкторской деятельности, имеют все возможности для 

углубления общеобразовательной подготовки школьников, формирования их 

духовной культуры и всестороннего развития личности. Современный подход к 

разработке данного курса должен учитывать эти уникальные возможности, в связи с 

чем представляется нецелесообразным ограничивать его лишь формированием 

сугубо «технологических» знаний и умений. 

Основные содержательные компоненты программы первого класса 

Культура и организация труда 

Своевременная и правильная подготовка к уроку необходимых материалов, 

инструментов и приспособлений; правильное размещение их на рабочем месте. 

Поддержание порядка на рабочем месте в течение урока. Уборка рабочих мест в 

конце урока. Правила безопасной работы с ножницами и иглой. Использование 

макулатуры при работе с клеем. 

Приёмы обработки различных поделочных материалов 

Обработка бумаги и картона (сгибание, скручивание, обры- 



вание, разрезание, сминание); лепка из пластилина и фольги; работа с природными и 

разными утилизированными материалами; соединение деталей при помощи клея; 

сборка изделий из деталей «Конструктора»; витьё и плетение из волокнистых 

материалов; пришивание пуговиц. 

Работа с простейшими ручными инструментами 

Приёмы работы с карандашом, ножницами, иглой, стекой, 

фальцовкой (гладилкой). 

18Приёмы и правила разметки деталей 

Разметка сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки. Экономное расходование 

материалов при разметке. 

Информационно-познавательные умения, развитие познавательной 

самостоятельности и умения работать под руководством учителя 

Восприятие, оценка, анализ информации при работе с учеб- 

ником и другими учебно-дидактическими материалами (рисунки, схемы, инструкции 

и проч.). Организация работы в соответствии с поставленной задачей и учебной 

информацией. 

Наблюдения и опыты в 1 классе: простейшие опыты по ме- 

ханической обработке различных материалов (бумаги разных сортов, фольги, 

пластилина, теста, засушенных листьев и др.) и наблюдение их конструктивно-

технологических и декоративно-художественных свойств (хрупкость, вязкость, 

пластичность, липкость, сухость, способность к деформации и сохранению формы и 

проч.); рассматривание устройства и образов объектов природы и окружающего мира 

(форма и окраска цветов, листьев, грибов, птиц, снежинок, животных, насекомых; 

осенний, зимний и весенний пейзажи; букеты; салют; закладки, открытки и т. д.); 

сравнение различных способов обработки материалов. Логические задачи, задания на 

пространственное мышление: 

аппликации из геометрических фигур, разрезные картинки; достраивание 

симметричных форм; трансформация плоского листа в объёмную форму; поиск 

закономерности в конструировании форм и изображений. 

К концу первого класса учащиеся должны знать: 

– основные требования культуры труда (о необходимости 

своевременной подготовки и уборки рабочего места, поддержания порядка на 

рабочем месте в течение урока; об использовании макулатуры при работе с клеем); 

– правила безопасной работы с ножницами и иглой; 

– правила рациональной разметки деталей на бумаге (разметка на изнаночной стороне 

материала; экономия материала при разметке); 

– назначение шаблона, стеки, гладилки; 

– правила вырезания детали ножницами из листа бумаги: 

а) «режем средней частью лезвий, поворачиваем в руке не ножницы, а бумагу»; 

 б) «сначала форма обрезается «грубо», а затем вырезает- 

ся точно по контуру»; 

– что сгибы в изделиях из плотной бумаги или картона необходимо предварительно 

продавить с помощью специального инструмента; 

уметь: 

– соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над изделиями; 

– использовать правила и приёмы рациональной разметки; 

– выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; 

– аккуратно и ровно сгибать бумагу, пользоваться гладилкой; 



– аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и криволинейному 

контуру; 

– аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом 

обрывания; 

– аккуратно, быстро и равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги; 

– аккуратно наклеивать засушенные листья и цветы на плот- 

ную бумагу; 

– выполнять простые формы и конструкции из пластилина, 

пользоваться стекой; 

– плести «косичку» из трёх нитей; 

– пришивать пуговицы; 

– выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

– самостоятельно подбирать материал, выбирать и осуществлять наиболее 

подходящие приёмы практической работы, соответствующие заданию; 

– воспринимать инструкцию (устную или графическую) и 

действовать в соответствии с инструкцией; 

– внимательно рассматривать и анализировать простые по 

конструкции образцы и находить адекватные способы работы по их воссозданию; 

– устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении 

отдельных деталей конструкции и находить адекватные способы работы по её 

созданию; 

– создавать в воображении несложный художественный за- 

мысел, соответствующий поставленной задаче, и находить адекватные способы его 

практического воплощения. 

Основные содержательные компоненты программы второго класса 

О чём рассказывают наши вещи 

Передача характера и выражение настроения в вещах и предметной среде. Единство 

функциональной и эстетической стороны в вещах. Конструкция вещи, её связь с 

назначением. 

Любуемся природой, учимся у природы 

Образы и конструкции природы и изделия человека; ритм, 

симметрия и асимметрия в природе и в художественной композиции. Симметричные 

и асимметричные формы и композиции. 

Учимся у народных мастеров 

Старинные обычаи и обряды, место вещей в этих обрядах. 

Связь человека и природы через вещи. Символическое значение вещи. Изготовление 

весеннего обрядового печенья. Лепка и роспись игрушки по мотивам изделий 

народных мастеров. Куклы из волокнистых материалов. 

Новые материалы и технологии. Чертёжно-графическая 

грамота 

Разметка прямоугольника с помощью линейки от двух пря- 

мых углов (на листе прямоугольной формы). Разметка сгибанием. Знакомство с 

развёрткой и чертежом развёртки; условные обозначения (линия контура или разреза; 

линия сгиба; выносная и размерная линии; место нанесения клея). Условные 

обозначения в схемах оригами. Полотняное переплетение нитей в ткани. 

Швы «вперёд иголку» и «через край». Разметка ткани по шаблону и способом 

продёргивания нити. Барельеф; технология выполнения барельефа. Лепка фигуры из 

целого куска. Элементарные основы композиции: соразмерность, симметрия и 



асимметрия, ритм, передача движения (фронтальные, объёмные и глубинно-

пространственные композиции, аппликация, «лесная скульптура»). Оригами. 

23Организация и культура труда 

Изготовление приспособлений для удобной работы. 

Наблюдения и опыты во 2 классе: рассматривание объектов 

природы на предмет наличия симметрии и асимметрии, ритма элементов в их 

конструкциях; рассматривание плоских и объёмных объектов природы, поиск новых 

образов и образного сходства в формах различных объектов (на основе ассоциативно-

образного мышления); сравнение бумаги и ткани в операциях разрезания и сгибания; 

рассматривание тканей с полотняным переплетением нитей; продёргивание нитей в 

тканях с полотняным переплетением. Изучение образцов дизайна и декоративно-

прикладного искусства: оригами; фронтальные и объёмно-пространственные 

композиции из природных материалов; аппликация; мозаика; скульптура; барельеф; 

посуда; вазы; украшения; упаковка; поздравительные открытки; объекты 

архитектуры; вышивка; предметы народного искусства (весеннее обрядовое печенье, 

глиняная игрушка, куклы из соломки, птица из щепы).  

Логические задачи и задания на пространственное мышление: 

мысленная трансформация плоской развертки в объёмное изделие и наоборот; 

мысленная трансформация сложенной симметричной заготовки в развёрнутое 

изделие и наоборот; вычисление размеров заготовки по объёмному образцу и 

наоборот (вычисление размеров изделия по его развёртке); вычисление размеров 

деталей изделия в соответствии с обозначенными условиями; выделение в чертеже 

развёртки соответствующих конструктивных частей изделия; определение 

пропущенных операций в инструкции; самостоятельный поиск способов получения 

нужной формы; внесение изменений и дополнений в конструкцию изделия в 

соответствии с поставленной задачей или новыми условиями использования вещи. 

Проекты: Лепка чашки для сказочного героя. Макет украшения определённого 

назначения. Дом сказочного героя. 

К концу второго класса учащиеся должны знать: 

- что такое развёртка объёмного изделия; 

– условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и эскизах 

развёрток; 

– что такое композиция; 

– что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме и конструкции предметов, каков 

их конструктивный и эстетическийсмысл; 

– как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани; 

– что разметку деталей прямоугольной формы на ткани с полотняным переплетением 

нитей удобнее всего выполнять способом продёргивания нити; 

– швы «вперёд иголку» и «через край»; 

иметь представление: 

– о том, что вещи должны подходить окружающей обстановке и характеру и облику 

своего хозяина; 

– о том, что в разных условиях использования одна и та же 

по своей функции вещь будет иметь разное устройство и разный внешний вид; 

– о том, что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но ещё и 

магическое значение, а потому изготавливались строго по правилам; 

– о символическом значении образов и узоров в некоторых 

произведениях народного искусства; 



– о том, что природа является источником для создания человеком образов и 

конструкций; 

– о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и 

мозаики; 

уметь: 

– с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов; чертить простые 

развёртки; 

– читать технический рисунок и схему с учётом условных 

обозначений и выполнятьпо ним работу; 

– выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия; 

– выполнять построение квадрата на прямоугольном листе 

бумаги способом сгибания; 

– лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться 

специальной палочкой и стекой; 

– выполнять изображения в технике барельефа; 

– расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); 

– изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

25– выполнять разметку и бахрому на ткани способом продёргивания нитей; 

– выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать детали из ткани; 

– выполнять швы «вперёд иголку» и «через край»; 

– создавать простые фронтальные и объёмные композиции в соответствии с 

художественно-конструкторской задачей; подбирать материалы и способы их 

обработки; 

– анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

– вносить изменения и дополнения в конструкцию в соответствии с поставленными 

условиями; 

– придумывать и выполнять несложное оформление изделия в соответствии с его 

назначением. 

Основные содержательные компоненты программы третьего класса 

Формы природы и форма вещей 

Изучение и анализ форм природы, их переосмысление в декоративно-

художественных изделиях и предметах утилитарно-бытовогоназначения. Элементы 

бионики в изготовлении вещей с определёнными конструктивными и декоративными 

свойствами. Композиции из природных форм; передача природных форм и образов в 

различных материалах; коллажи на темы природы; оригами, образы животных; лепка 

животных по наблюдениям. Стилизация природных форм в бытовых вещах: подбор 

декора к изделию в соответствии с его формой на основе стилизации растительных и 

других природных мотивов. 

Характер и настроение вещи. Гармония вещей 

Целесообразность формы и декора в предметах быта. Проектирование вещей 

определённого назначения с учётом конкретных закономерностей и основных 

принципов дизайна. 

27Пригласительные билеты, поздравительные открытки; убранство праздничного 

стола (салфетки, посуда и проч.); украшения для ёлки и для интерьера: игрушки, 

упаковки для подарков (конструирование, стилизация, комбинированная работа); 

обложка для книги (ткань, аппликация); записная книжка определённого назначения 

(простой переплёт). Основные принципы и конкретные примеры стилевой гармонии. 



Варианты стилевого объединения в вещах (комплекты предметов интерьера: 

кухонный комплект, сервиз, комплект украшений). 

Новые материалы и технологии 

Новые приёмы разметки: работа с циркулем (построение ок- 

ружности, развёртки пирамиды, построение форм на основе 

круга); построение прямоугольника с помощью угольника; комбинированное 

построение развёрток с использованием разных инструментов. 

Новые приёмы обработки ткани и новые технологии шитья: 

изготовление выкройки; раскрой парных деталей с припуском и без припуска; швы 

«назад иголку», стебельчатый, тамбурный. Технология переплёта. Простой переплёт 

(книжка-тетрадь в мягкой обложке). 

Изготовление изделий из бисера. Чтение и составление про- 

стейших схем. Комбинаторика в формообразовании. Использование модулей в 

формообразовании предметов. Технология печати оттисков с матриц. Эстамп. 

Наблюдения и опыты в третьем классе: аналогии в формах и конструкциях природы 

и созданиях человека (птица – самолёт, рыба – подводная лодка, колючки репейника 

– застёжка -«репейник» и проч.); упорядоченное и строго закономерное строение 

объектов природы в соответствии с универсальными законами (семена в корзинке 

подсолнуха, чешуйки шишек, рыб, лепестки и листья растений и проч.); 

целесообразность и красота этих закономерностей; наблюдение и изучение форм 

животных, растений для последующего использования их в изделиях. 

Изучение образцов дизайна и декоративно-прикладного искусства: коллажи; посуда 

на основе стилизованных природных форм; декоративные предметыинтерьера; 

декоративные игрушкии малая бытовая скульптура; стилизованные открытки и 

упаковки для подарков; комплекты предметов для кухни; сервизы; записные книжки; 

силуэтные изображения; изделия из бисера; эстампы. 

Логические задачи и задания на пространственное мышление: 

аналогичны таким же задачам для 2-го класса, но выполняются на более сложном 

материале и более сложных конструкциях. Проекты: Космопорт (космодром 

будущего; коллективная работа). Кукольный театр с пальчиковыми куклами 

(коллективная работа). 

К концу третьего года обучения учащиеся должны знать: 

– что мир природы первичен по отношению к искусственно 

созданному миру вещей; 

– что в создании предметного мира человек многое заимствовал из природных 

конструкций, но очень многое ещё осталось им не раскрытым; 

– что при изготовлении бытовых вещей на основе природных форм эти формы 

должны быть переработаны и изменены в соответствии с новой функцией – иначе 

впечатление от вещи будет нехудожественным и неприятным; 

– что вещи, окружающие человека, обладают определённым 

«характером» и «настроением», которое выражается в их форме и отделке; 

– что выбор вещей определяется стилем (каждая вещь должна соответствовать общей 

обстановке); 

– что с помощью циркуля можно выполнить точные построения геометрических 

форм; 

– что такое силуэтное изображение; что такое эстамп; 

иметь представление: 



– о бионике как науке, использующей для решения технико-технологических задач 

«конструктивные изобретения» природы; 

– о значении изучения природных форм и конструкций для 

конструирования человеком рукотворного мира; 

– о том, что для каждой вещи, создаваемой и используемой 

человеком, существует одно общее требование: она должна быть одновременно 

удобной в использовании и выразительной внешне (т. е. соответствовать формуле 

«красота + польза»); 

– о том, что вычурность в конструкции и отделке вещи сужает область её применения; 

универсальные вещи отличаются строгостью и простотой; 

29– о приёмах стилизации природных форм в вещах; 

уметь: 

– выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; 

– выполнять построение прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

– оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения 

его утилитарной функции; 

– выполнять швы «назад иголку», стебельчатый, тамбурный и использовать их при 

изготовлении изделий; 

– изготавливать изделия из бисера по простым схемам; сознательно вносить 

изменения в схемы в соответствии с поставленными задачами конструктивного и 

декоративного плана; 

– придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу 

стилевой гармонии; 

– изготавливать изделия из различных пластических материалов; 

– использовать комбинированные техники в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Основные содержательные компоненты программы четвёртого класса 

Историческая информативность мира вещей 

Понятие об исторической значимости предметной среды. История некоторых ремёсел 

и их культурная сущность. Общее и особенное в вещах различных эпох и разных 

народов. Отражение в бытовых предметах представлений человека о единстве мира 

вещей и мира природы. 

Архитектурная и бытовая керамика (лепка и роспись сосуда по древним мотивам с 

использованием древней символики и орнаментов; лепка и роспись изразца); 

старинные техники плетения: плетение из бересты, щепы, лыка (или имитация этих 

материалов); изготовление украшений с использованием древней магической 

символики. 

Традиции и современность 

Развитие традиционных знаний и технологий в современных условиях. Творческое 

использование известных и новых способов работы. Повторение и обобщение знаний 

о народных традициях в художественных ремёслах. Рукоделие в духе народных 

традиций: лепка, вязание, вышивка, шитьё. Природные образы, формы и конструкции 

в современных художественных ремёслах. 

Новые материалы и технологии 

Изучение и освоение новых материалов, инструментов и способов работы, 

ознакомление с неизвестными ранее декоративно-художественными эффектами. 

32Бисероплетение; окантовка картона, жёсткий переплёт; сложные формы из 

волокнистых материалов; вязание крючком; новые виды стежков и швов (петельный, 



«козлик»); аппликация из соломки; папьемаше; простейшие приёмы обработки 

металла (тиснение по фольге, работа с проволокой и проч.). Сложные виды 

бумагопластики. Развёртки геометрических тел: куб, тетраэдр, октаэдр (декоративная 

упаковка или елочная игрушка); комбиниро- 

вание геометрических тел и развёрток в изделиях (маски, упаковки, открытки, 

игрушки). 

Наблюдения и опыты, а также логические задачи и задания на пространственное 

мышление в четвёртом классе строятся в соответствии с обозначенным выше 

программным содержанием. Они во многом аналогичны тому, что было во 2-м и 3-м 

классах, но выполняются на более сложном материале. 

Изучение образцов дизайна и декоративно-прикладного искусства: предметы 

современного и старинного быта (из музейных и археологических материалов); 

керамика, изразцы; плетёные изделия из лозы, бересты, щепы и проч.; украшения; 

предметы бумажной пластики; художественные открытки, упаковка; вязаные и 

вышитые изделия; народная глиняная игрушка; изделия из соломки; чеканка по 

металлу. 

Проект: «Город, в котором удобно и приятно жить» (коллективная работа). 

К концу четвёртого класса учащиеся должны 

знать: 

– о том, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т. е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые 

использовали эти вещи); 

– о том, что мир вещей развивается в соответствии с историческими традициями, т. е. 

закономерно; 

– наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, знаки 

Солнца, Земли и Воды в форме и декоре бытовых вещей); 

– швы (петельный и «козлик»); 

иметь представление: 

– о значении продуктивной практической деятельности человека в жизни, культуре, 

истории человечества; 

33– о требованиях и правилах, по которым создаётся гармоничная рукотворная среда 

обитания человека; о многообразии универсального дизайнерского принципа 

(единства в вещах функциональной целесообразности и внешней выразительности); 

– о социально-историческом и духовно-эстетическом смысле мира вещей, ценности 

существующих в нем культурных традиций; 

– о гармонии окружающей предметной среды и её связи с миром природы; 

– об утилитарно-конструктивных и декоративно-художественных возможностях 

различных материалов; 

уметь: 

– выполнять швы петельный и «козлик», использовать их для решения декоративно-

художественных задач; 

– вязать крючком цепочку и простое полотно; 

– изготавливать аппликацию из соломки; выполнять несложную чеканку по мягкому 

металлу; 

– выполнять более сложные виды бумажной пластики; 

– выполнять изделия в техниках плетения из полос и бисероплетения с учётом 

народных традиций; 



– выполнять окантовку картонных заготовок бумагой, изготавливать жёсткий 

переплёт упрощённого вида; 

– обрабатывать различные материалы соответствующими 

способами; 

– творчески использовать декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения конкретных конструкторских или 

художественных задач; 

– читать простую технико-технологическую документацию 

(эскиз, чертёж, схему и проч.) и работать по ней; 

– самостоятельно анализировать конструкцию изделия и воссоздавать его по образцу; 

– выдвигать несложную проектную идею в соответствии с 

поставленной целью, мысленно создавать конструктивный замысел или 

преобразовывать готовую конструкцию (на плоскости или в объёме) и практически 

воплощать мысленные идеи и преобразования в соответствии с конкретной задачей 

конструкторского или художественного плана на основе освоенных технологий 

работы; 

– создавать образный замысел с целью передачи определённой художественно-

эстетической информации; воплощать мысленный образ в материале. 

Цели и задачи курса: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

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 об-щеразвивающих 

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 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 соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 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 деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 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. 

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 телосло 

жение; 

• 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). 

Основные направления: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

2.11. Основы религиозных культур и светской этики 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнёрами школы: администрацией села, 

служителями церкви, представителями национальных общин; по двум направлениям. 

Определены два модуля: «Основы православной культуры» и «Основы светской 

этики». 

Цель – создание системы формирования духовно-нравственных ориентиров для 

жизненных выборов, развитие способности сделать верный выбор в начале 

жизненного пути. 

Направления духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Усиление воспитательной функции образовательного учреждения невозможно без 

совершенствования содержания форм и методов сотрудничества детей и взрослых. 

Накопление опыта нравственного поведения учеников происходит благодаря 

наглядным примерам или желанию походить на тот или иной идеал, образец 

поведения. Система сюжетно-ролевых игр способствует освоению учащимися 

нравственных ценностей, давая необходимые представления о различных вариантах 

действий и поступков. Перечень  сюжетно-ролевых игр для младших школьников. 



1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика 

и жесты»; «Подбери к словам «хорошо» и «плохо» подходящую 

картинку»; «Составь список своих обязанностей из сюжетных 

картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе 

или паре); «Вспомни, какие поступки ты совершил за этот 

день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе 

составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. 

Игра «Гость – хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по телефону»; 

«Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне рождения»; «Если 

другу плохо?»; «Учимся общаться» (закончи фразу). 

2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; 

деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, 

учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах 

обсуждают и высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, 

обращению по фамилии, дают советы). 

3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать 

человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твоё доверие; в) вызвать 

симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; 

решение этических задач; коллективно-групповое обсуждение ситуаций: «В музее», 

«После спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения 

человека». 

4 класс: «Подумай, как поступить»: если я понимаю 

настроение другого, то я: а) смогу ему помочь, б) не обижу его; 

в) поддержу его; г) улучшу его настроение; д) буду доволен; 

е) свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои 

поступки»; расскажи, как ты помогаешь маме, папе… 

Формы внеурочной работы с детьми: 

– экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки; – детская 

благотворительность; – социальные проекты; 

– разнообразные проекты; 

– организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 

– тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия); 

– организация спортивных соревнований, праздников; 

– проведение совместных праздников школы и общественности; 

– беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; 

– рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Создание воспитывающей среды. 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого 

учителя, «его позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая 

любовь, педагогический оптимизм» (А. С. Макаренко). 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы 

одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.), 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся являются одной из задач 

деятельности школы. 

В МКОУ СОШ №2 организованы подпространства, оформление стен, стенды и 

баннеры: 

– баннеры с торца школы, над входом в школу (например, «Мы – будущее России», 

«Здесь учился...»); 



– баннеры в коридорах школы, в кабинетах, в залах (например, «Образование – путь 

к успеху», «Твой образ жизни определяет твоё здоровье» и др.). 

Изучать и осваивать: 

– символы российской государственности и символы родного края; 

– общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

– историю, культурные традиции; 

– афоризмы о нравственности и др.; 

– цитаты учёных, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов 

Родины; 

– портреты национальных героев и краткие сведения о них (олимпийские чемпионы, 

герои страны, нобелевские лауреаты и др.). 

Узнавать: 

– о достижениях учащихся и педагогов школы; 

– о выпускниках школы, которыми она гордится; 

– о связи школы с социальными партнёрами. 

Ощущать гордость быть учеником данной школы, жителем района, 

населённого пункта, страны. 

Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (этому способствуют, например, тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном процессе), а также: 

– выставки, экспозиции работ (гармонии, эстетические ценности красоты); 

– популяризация здорового образа жизни (например, оборудованные рекреации для 

организации игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных 

залов и т. п.); 

– демонстрация опыта нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (например, наличие оборудованных помещений для проведения 

школьных праздников, культурных событий, социальных проектов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Базисный учебный план начального общего обазования         

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реали-

зующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 



 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

35 недели, в первом 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 дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 минут; 

во 2—4 классах - 45 минут (по решению общеобразовательного учреждения). 

           Учебный план начальной школы МОУ СОШ №2 с.Бешпагир разработан на основе 

Федерального базисного учебного плана от 09.03.04 года №1312, в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования 

к условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях, СанПин 2.4.2 

1178-02», утвержденными главным санитарным врачом РФ 25.11.02. года, 

зарегистрированным в Минюсте РФ 05.12.02. года №3997.                             

По  структуре учебный план состоит из инвариативной и вариативной частей. 

Время, отведенное на изучение образовательных компонентов и областей, соответствует 

требованиям примерных образовательных программ, разработанных Минобразованием 

России на основе обязательного минимуму  содержания начального образования и 

временных требований к обязательному минимуму основного общего образования  

(приказы МОРФ № 1235 и 1236 от 19.05.98. года, №56 от 30.06.99. года).                                                                                                                                                                                                        

В 1 классе согласно требованиям новых санитарно - эпидемиологических 

правил и нормативов организована 5-ти дневная рабочая неделя. Обучение в начальной 

школе осуществляется по программам 2-4 классы - «Школа России» и 1-2 классах 

«Гармония». В целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся средствами физической культуры и спорта, введен третий дополнительный 

час физической культуры за счет регионального компонента во 2-4 классах.                                                                                                                                 

Учебный план предусматривает выделение дополнительных часов из 

вариативной части на углубленное изучение образовательной области «Математика». Так 

как учебный курс математики во 2-4 классах должен создать прочную основу для 

дальнейшего обучения этому предмету, учитывая желание учащихся и их родителей, 

введен 1 час «Математики» за счет регионального компонента и 1 час на изучение 

«Литературного чтения» в 3-4 классах. В  3-й четверти 4-го класса согласно письма 

министерства образования Ставропольского края от 9 ноября 2010 года №1946 «Об 



обеспечении апробации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 2010-2011 годах, дополнительный час регионального компонента с  

«Литературного чтения» возвращен на изучение  курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». Организовано  обучение по двум модулям: «Основы светской этики» и 

«Основы мировых религиозных культур». Учащиеся разделены на две группы. Данный 

курс имеет свое продолжение в 5-х классах, в 1-ой четверти. 

В 1 классе дети параллельно с обучением чтению овладевают письмом. В 

период обучения грамоте особое значение приобретает согласованное распределение 

часов письма и чтения, поэтому 9 часов из этой области поделены следующим образом: 4 

часа - русский язык; 5 часов – литературное чтение.  

Образовательная область «Филология» включает компонент «Иностранный 

язык» во 2-4 классах по 2 часа в неделю. Эти часы выделены на изучение компонента 

«Литература» следующим образом: 4 класс– 2 часа, 3 класс – 2 часа, 2 класс – 2 часа. В 3-

4 классах образовательная область «Окружающий мир» представлена интегрированным 

курсом «Окружающий мир». 

Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание учебных предметов 

«Искусство» и «Технология», по рекомендации Министерства Образования 

Ставропольского края (Приказ 12.05.04. года №331) использованы для преподавания 

интегрированного курса «Изобразительное искусство и художественный труд» 2 часа в 

неделю. 

Предмет ОБЖ изучается интегрировано  1 час в неделю на уроках физической 

культуры и «Окружающего мира».  Темы по ПДД изучаются на уроках физической 

культуры, а темы  по оказанию ПМП и сохранению здоровья на уроках «Окружающего 

мира».                                                                                                           

 В вариативной части плана выделены часы на изучение регионального 

компонента в виде факультативов. Один  час в неделю учащиеся посещают:  

2 «А» - «Истоки», 

2 «Б»- «Уроки здоровья» 

4 «А» и «Б» - «Основы религиозных культур и светской этики». 

Максимальный объем обязательного домашнего задания, определен в 

региональном базисном плане, соответствует санитарно – эпидемиологическим правилам 

и нормативам. Обязательная учебная нагрузка учащихся не превышает объём 

максимальной нагрузки базисного учебного плана. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных и факультативных занятий. Между началом факультативных 

занятий и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв 

продолжительностью в 45 минут.  

                        УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(начальная школа) средней общеобразовательной школы № 2  

с. Бешпагир 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Количество часов в неделю 

1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

класс 

1-2чет 

4 

класс  

3-4чет 

 

Филология  

Русский язык     5     5     5     5     5 

Литература      4     4     4    4    3 

Иностранный язык      2     2     2     2 



Математика  

Математика   

    4     5                   5     5                   5               

Информатика        1     1     1 

 

Обществознание  

История       

Обществознание       

География       

Окружающий мир      2      2     2     2     2 

 

Естествознание  

Биология      

Физика      

Химия      

Астрономия       

Искусство  
Музыка 

    1      1     1     1     1 

ИЗО     1      1     1     1     1 

Физическая 

культура 

Физическая культура     2      3     3     3     3 

ОБЖ (интегр.по 1 ч)      

Технология Технология     1      1     1      1      1 

Региональный 

компонент 

«Истоки» 

«Уроки здоровья» 

«Основы духовной 

культуры и светской 

этики» 

      1    

 

 

1 

Школьный компонент      

Максимальный объём учебной нагрузки 

уч-ся при 6-дневной неделе (2-4 кл.)и 5-

дневной в 1 классе 

 

 

   20 

 

 

   25 

 

 

   25 

 

 

    25 

 

 

    25 

 

Внеурочная деятельность в 1 классах 

 

Направления 

развития личности 

Формы организации 

деятельности, дополнительные 

образовательные программы 

кружки 

1а 1б 

Духовно-нравственное 
«Театральная  студия» 

«Хоровое  пение» 

1 

1 

 

1 

Социальное «Культура  общения» 1 1 

Общеинтеллектуальное 

«Риторика» 

«Занимательные  шахматы» 

«Информатика» 

«Решение  комб. задач» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Общекультурное «Мир  в  красках  и  карандащах» 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика» 

«Веселая  физ-ра» 

«Флорбол» 

1 

 

 

1 

1 

Максимальная недельная нагрузка обучающегося 9 8 

Всего к финансированию 29 28 
 



В  связи  с  введением  ФГОС  с  1  сентября  2011  года  учебный  план  1-ых  классов  

составлен  на  основе  стандартов  2009  года. 

           В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  внеурочная  деятельность  

организуется  по  направлениям  развития  личности. 

          Организация  внеурочной  деятельности  в  1-ых  классах  формировалась  с  

учетом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей.  Внеурочная  деятельность  

представлена  по  следующим  направлениям: 

духовно – нравственное:  

 кружки  «Театральная  студия»  (ДОП, преподаватели  ДДЮТ),   

«Хоровое  пение» (ДОП, преподаватели  ДДЮТ),   

социальное:  

 кружок  «Культура  общения» (ДОП, преподаватель  учреждения) 

общеинтеллектуальное:  

 кружок  «Занимательные  шахматы» ДОП, преподаватели  ДДЮТ),   

 кружки  «Риторика»,   

 «Информатика»,   

 «Решение  комбинаторных  задач»  (ООП,  преподаватели  учреждения) 

 общекультурное:  кружок  «Мир  в  красках  и  карандашах»  (ДОП, 

преподаватель  учреждения) 

спортивно – оздоровительное:  

 кружок  «Ритмика» (ДОП,  преподаватель  ансамбля  «Надежда»),  

 кружки  «Веселая  физкультура»,   

 «Флорбол»  (преподаватели  учреждения) 

       С  учетом  пожеланий  родителей  учащихся,  кружки  «Занимательные  

шахматы»,  «Мир  в  красках  и  карандашах»,  «Культура  общения»,  «Флорбол»,  

«Хоровое  пение»  проводятся  во  время  работы  группы  продленного  дня.  

Учащиеся  по  кружкам  распределены  равномерно. 

       Оплата  преподавателям  учреждения,  работающим  в  кружках  «Веселая  

физкультура»,  «Мир  в  красках  и  карандащах»,  «Флорбол»,  «Риторика»,  

«Информатика»,  «Культура  общения»,  «Решение  комбинаторных  задач»  

осуществляется  за  счет  кружковой  работы. 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения).   

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

Т а б л и ц а  

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Филология 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 



№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

монологической устной и письменной речи, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности  

2 

 

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3 

 

 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и много-

образия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 

Основы  

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России 

5 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

6 

 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

7 

 

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 



 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования;  

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у  обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе.  

        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  школьниками  умения  учиться,  способность  к  саморазвитию  и  

самосовершенствованию.   

        4.1.Ценностные  ориентиры  начального  общего  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  образования: 

 формирование  основ  гражданской  идентичности  личности  на  базе:  

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

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,  уважение  к  окружающим – умение  слушать  и  слышать  

партнера,  признавать  право  каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  

решения  с  учетом  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,  ориентироваться  в  нравственном  

содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  так  и  поступков  

окружающих  людей; 

 развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и  

самовоспитанию,  развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  

и  любознательности,  мотивов  познания  и  творчества,  формирование  умения  

учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности  (планированию,  

контролю,  оценке); 

 развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  

как  условия  ее  самоактуализации,  формирование  самоуважения  и  

эмоционально – положительного  отношения  к  себе,  готовности  открыто  

выражать  свою  позицию,  критичности  к  своим  поступкам  и  умения  

адекватно  их  оценивать,  ответственности  за  результат  своих  поступков  и  

действий,  формирование  целеустремленности  и  настойчивости  в  

достижении  целей,  готовности  к  преодолению  трудностей,  формирование  

нетерпимости  и  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  

представляющим  угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  

общества,  в  пределах  своих  возможностей. 

       4.2.Понятие,  функции  и  виды  универсальных  учебных  действий. 

 Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-

смысловых и операционных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимся всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка).  

 Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и 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.  

 Виды универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия. 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 деятельность, 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 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

внесение изменений в результат совей деятельности, исходя из 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 

 Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 



 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 общенаучных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную 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.  

 Развитие системы универсальных учебных действия в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личности 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, проявляется 

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 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

учащегося.  

4.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.  

 «Русский язык» обеспечивает 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).  

 Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

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

 «Математика». На ступени начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. 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. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать 

системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

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

              «Окружающий  мир».  Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  

и  обеспечивает  формирование  у  обучающихся  целостной  научной  картины  

природного  и  социокультурного  мира,  отношений  человека  с  природой,  

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: 



 умения  различать  государственную  символику  Российской  Федерации  

своего  региона,  описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края; 

 формирование  основ  исторической  памяти – умения  различать  в  

историческом  времени  прошлое,  настоящее,  будущее,  фиксировать  в  

информационной  среде  элементы  истории  семьи,  своего  региона; 

 формирование  основ  экологического  сознания; 

 развитие  морально – этического  сознания – норм  и  правил  взаимоотношений  

человека  с  другими  людьми,  социальными  группами  и  сообществами; 

 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; 

 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. 

 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

     Введении  ФГОС  начального  общего  образования  с  01.09.2011  года  в  МОУ 

СОШ №2 с.Бешпагир  предполагается  через  использование     учебно – методический  

комплект «Гармония». 

5.1.Основное  содержание  учебных  предметов  на  ступени  начального  общего  

образования. 
 

5.1.1.  Русский  язык. 

    Программа «Гармония»  по  русскому  языку  представлена  - М.С.Соловейчик,  

Н.С.Кузьменко, программа  рекомендована  Министерством  образования  и  науки  

РФ. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием 

«К тайнам нашего языка», построен   на   основе   системно-деятельностного   подхода 

к организации лингвистического образования учащихся. Это проявляется в 

следующем: освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и 

формирование соответствующих умений проходит по определённым этапам: от 

мотивации и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого 

способа действия и к последующему осознанному использованию приобретённых 

знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их результаты. 

Именно через реализацию системно-деятельностного подхода к освоению 

предметного содержания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея 

органичного слияния процессов обучения, развития и воспитания школьников в одно 

целое. При этом под обучением русскому языку понимается формирование на основе 



лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых 

умений; под развитием учащихся, во-первых – формирование их лингвистического 

мышления, т. е. способности осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с 

языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, а во-вторых – совершенствование у детей чувства слова, языковой 

интуиции. Необходимый компонент развития школьников – формирование у них 

универсальных учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение 

предметного содержания, так и становление в целом основ учебной 

самостоятельности, в том числе – потребности и умения пользоваться учебной книгой 

как источником информации, различными словарями как средством решения возни-

кающих языковых вопросов, правильно организовывать свою познавательную 

(учебную) деятельность. Воспитание средствами предмета «Русский язык» 

связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и уважения к русскому 

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

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

общаться в устной и письменной форме. 

Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот 

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

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

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

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

объясняется название реализующего её комплекта учебников: «К тайнам нашего 

языка». 

В основу обучения языку, речи и правописанию положена система лингвистических 

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

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

средствами языка, понятно, правильно, коммуникативно-целесообразно 

формулировать свои мысли, грамотно оформлять их в письменной речи, а также пол-

ноценно понимать чужие; в) освоить комплекс универсальных учебных действий. 

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является его 

коммуникативная направленность. Определяя такой подход, авторы исходили из 

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

должно быть подчинено обучению общению с помощью этого средства. Вот почему 

рассмотрение большей части разделов и тем курса в соответствии с программой 

направляется коммуникативным мотивом. Так, обучение орфографии, построению 

предложений и текстов, становление умения проверять написанное проходят на фоне 

обсуждения различных ошибок и недочётов, порождающих неясность речи, и 

последующих вопросов: «Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как можно 

лучше донести свою мысль, свои чувства? Хочешь не испортить своё поздравление 

ошибками?..». Изучение состава слова, частей речи сопровождается пристальным 

вниманием к значению языковых единиц и их функции в речи, к проблеме выбора 

более удачного слова, формы слова, суффикса, приставки и т. п. Коммуникативная 

направленность курса проявляется и в том, что организуется 

последовательное обучение всем видам речевой деятельности – не только созданию 

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

слушанию собеседника, общению с ним. Среди других методических решений - 

обучение созданию не сочинений «вообще», а текстов определённых жанров, 

востребованных в коммуникативной практике: записок, поздравлений, писем, 



этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т. д.; общение авторов 

с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций для 

общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация пар-

тнёрства, делового сотрудничества учащихся при выполнении различных заданий. 

Ещё одна принципиальная особенность курса связана с содержанием и организацией 

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

частности, усилена роль коммуникативного мотива. Кроме того, предусмотрено 

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

орфографического самоконтроля младших школьников. Работа строится на основе 

фонемного принципа русской орфографии. 

Более конкретно специфика обучения орфографии, а также особенности содержания, 

структуры и способов освоения других разделов курса будут представлены в связи с 

общей характеристикой программы каждого класса. 

Введение ребёнка в предметную область «Филология» начинается с периода 

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

видов универсальных учебных действий: закладываются основы положительного 

отношения к учению, познавательного интереса, умения спрашивать, слушать, 

читать, понимать информацию, представленную в словесной, изобразительной, 

модельной форме; точно выполнять инструкции учителя, под его руководством 

вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, высказывать свои мысли и т. 

д. В этот период наряду с освоением техники чтения и каллиграфии начинают 

формироваться и более общие предметные умения – читательские, языковые, ре-

чевые. 

Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего этой программе и 

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

и др.,  является 

его глубокая внутренняя связь с систематическим курсом русского языка. Так, 

именно на основе букваря и прописей с позиций фонемного принципа русской 

орфографии и соответственно серьёзного внимания к освоению фонетики начинается 

последовательное формирование у младших школьников орфографической зоркости. 

Курс обучения грамоте также создаёт предпосылки для осознанного освоения детьми 

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

обеспечивает готовность первоклассника к дальнейшему изучению систематического 

курса русского языка. 

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

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

«звук», «буква». 

В связи с работой над словом осуществляется первоначальная группировка по частям 

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

словами со значением количества, поскольку они широко используются на уроках 

математики), первоклассникам представляются «слова-указатели» 

(преимущественно местоимения) и «слова-помощники», к которым отнесены не 

только предлоги, но и союзы, частицы (частица не) – пока без их разграничения. В 

основу проведённого деления положен функциональный признак. 

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

систематизировать знания детей по фонетике и графике, приобретённые в период 

обучения грамоте, закрепить фонетические и графические умения. Для практическо-

го использования вводится простейшая фонетическая транскрипция. При повторении 



вопросов графики большое внимание уделяется освоению алфавита, что важно для 

формирования умения пользоваться словарями и справочниками. 

Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет формирование 

умения обнаруживать орфограммы безударных гласных и парных по глухости-

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

он заменяется выражением «опасное при письме место». 

Особенности в решении вопросов развития речи: 

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

с ориентировкой на которого 

человек обычно и строит свою речь. Выведенные с детьми два главных требования к 

речи - быть понятной и вежливой по отношению к собеседнику - стержень работы 

над культурой речи и речевым поведением, над правильностью и эстетикой письма. 

С опорой на эти требования начинается последовательное формирование 

коммуникативных УУД. 

Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают жанры: устное 

воспоминание, записка, телеграмма, поздравление, письмо. 

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

частично над правописанием учащиеся приобретают первый опыт использования 

различных видов словарей, имеющихся в учебнике. 

Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, является умение 

ребёнка самостоятельно замечать незнакомые слова и стараться выяснять их 

значения. 

В процессе изучения всех тем курса ведётся последовательное формирование 

знаково-символического, логического мышления (наряду с конкретно-образным), 

регулятивных и познавательных УУД, формируются предусмотренные программой 

личностные качества. 

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

повторением основных проблем русской графики рассматриваются вопросы: а) 

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

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

Особенностью знакомства с разделительными знаками является то, что они 

предъявляются сразу, в одной теме, поскольку выполняют одну функцию. 

Осознанному выбору знака из двух возможных второклассники научатся в конце 

учебного года – после изучения состава слова. 

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

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

слов вводится понятие «предмет», за которым скрывается категориальное значение 

всех имён существительных. До этого момента понятие не использовалось. Его 

освоение на данном этапе обеспечивает интеллектуальное развитие ребёнка (его 

абстрактного мышления, способности к построению рассуждения, к установлению 

причинно-следственных связей, регулятивных учебных действий). 

Особенностью работы над предложением является отказ от знакомства на данном 

этапе с главными и второстепенными членами предложения – этот компонент 

формальной грамматики перенесён в 3-й класс. Пока же учащиеся овладевают 

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

учатся их построению. 

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

связанных, – «тема» и «основная мысль». Все понятия служат базой для 



формирования умения понимать текст, обдумывать его (при пересказе и создании 

собственного) и после записи совершенствовать. 

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

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

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

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

орфографические задачи в корне слова» – охватывает всю 3-ю четверть. Сущность их 

различий отражена в названии разделов. 

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

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

лучшего осмысления сущности понятия «орфограмма» (орфограмма присутствует 

там, где есть выбор написания при одном и том же произношении) широко 

используется приём моделирования. 

Для объединения орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости 

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

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

в силу их частотности, в чём учащиеся могут убедиться, проведя подсчёты всех 

известных орфограмм в двух-трёх текстах. 

3. На том же этапе вводится особый вид письма – с «окош 

ками», при котором, чтобы не допустить орфографической 

ошибки, букву на месте орфограммы пропускают1. Корот 

кое время учащиеся тренируются в пропуске всех замеченных 

орфограмм, а потом переходят на пропуск только тех, на месте 

которых затрудняются в выборе буквы. 

1 Приём предложен П. С. Жедек и в сотрудничестве с нею разработан В. В. Репкиным; 

в данном курсе он взят на вооружение, методически интерпретирован и детально 

проработан. 

Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном 

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

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

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

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

третьих, постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного отношения 

к качеству своей речи; в-четвёртых, психологическую разгрузку ученика, снятие у 

него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после 

спокойного обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; в-

пятых, формирование у школьника способности регулировать свои действия, 

выполняя на разных этапах различные умственные операции. Таким образом, 

освоение второклассниками данного приёма и его дальнейшее осознанное 

применение обеспечивает школьникам не только «уход» от ошибок, но и становление 

как комплекса регулятивных учебных действий, так и личностное развитие. 

Этап изучения правил и обучения решению главных орфографических задач 

сознательно отсрочен – отведено время на практическое освоение письма с 

«окошками», на становление орфографической зоркости учащихся и формирование 

основ орфографического самоконтроля, на возникновение у них потребности узнать 

правила, чтобы освоить «взрослое» письмо. 

Изучение основных орфографических правил написания корней отличается двумя 

особенностями. 



Правила правописания безударных гласных корня и парных по глухости-звонкости 

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

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

делай «безопасным»). Так формируется общий способ решения орфографических 

задач пока в корне, а позднее – и в других частях слова. Реализуемый подход помогает 

становлению у учащихся различных познавательных и регулятивных УУД. 

С учениками целенаправленно обсуждается вопрос: к а к искать проверочные слова? 

Отвечая на него, второклассники осваивают конкретные способы изменения слов раз-

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

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

внимание к этому возможному способу выяснения нужной буквы позволяет 

органично соединить орфографическую работу с лексической, что повышает 

эффективность той и другой и в целом способствует повышению осознанности 

письма. Освоение различных способов подбора проверочных слов происходит на 

основе их модельной фиксации, наблюдения, сравнения, обобщения. При построении 

рассуждений, связанных с выбором буквы, учащиеся осваивают способы 

формулирования причинно-следственных связей, умозаключений, выводов. Нако-

пление опыта подбора проверочных слов разными способами, в том числе путём 

различных изменений слов, обеспечивает детям как предметную предварительную 

подготовку к изучению морфологии, так и развитие их лингвистического мышления. 

Обучение решению «главных» орфографических задач происходит с опорой на 

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

«окончание». Для их введения второму из орфографических разделов предпосыла-

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

«суффикс») вводятся в 4-й четверти, когда на рассмотрение выносится раздел 

«Состав слова». После знакомства с приставками завершается работа над темой «Раз-

делительные ь и ъ». Учащиеся оказываются в состоянии объяснить, почему в начале 

года они не могли вывести соответствующее правило, каких знаний им недоставало 

– так происходит становление способности к рефлексии. 

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

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

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

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

к их детальному изучению, узнают названия частей речи. В центре внимания - 

единство функции, значения и формальных признаков имени существительного, 

имени прилагательного, глагола. В ознакомительном плане представляется имя 

числительное и несколько подробнее – личные местоимения. Среди «слов-

помощников» выделяются предлоги, союзы и частицы (на примере частицы не). 

Изучение морфологии в данном курсе обеспечивает интеллектуальное развитие 

школьников, формирование их абстрактного мышления и всего комплекса УУД. 

Структура и содержание раздела имеют следующие особенности. 

1. Последовательность рассмотрения морфологических тем 

подчинена принципу: от общего знакомства со всеми частями 

речи и их грамматическими категориями – к последующему 

детальному изучению каждой. Такое методическое решение 

продиктовано, во-первых, коммуникативной направленностью 

курса, в том числе и изучения морфологии (необходимостью 

осознанного отношения к использованию в процессе общения 



всех частей речи), а во-вторых, стремлением повысить (за счёт 

неоднократного предъявления и сопоставления) эффектив 

ность освоения материала, трудного для младших школьников 

в силу его абстрактности. 

Единая логика представления основных частей речи позволяет сравнивать их и даже 

рассматривать, например, имена существительные и имена прилагательные в рамках 

одного раздела. 

Дети учатся опознанию каждой части речи, подведению под понятие не только по 

вопросу, на который отвечает слово, но и по комплексу грамматических признаков, в 

частности, по особенностям изменения. При этом умение определять части речи 

формируется поэтапно: сначала применительно к словам, в которых категориальное 

значение не противоречит лексическому (называющим конкретные предметы, 

признаки, действия), а лишь затем переносится на слова типа бег, стук, зелень, 

доброта, болеет, чувствует и др. 

Проявление пристального внимания к значению слов потребовало разведения 

понятий «лексическое» и «грамматическое» значение (для учащихся – «значение 

основы» и «значение окончания»). Для лучшего осмысления изучаемых грам-

матических категорий числа, падежа, времени, лица включены наблюдения за 

значением, передаваемым той или иной формой. 

В разных учебниках русского языка для основной школы по-разному трактуются -ть 

и -ти на конце инфинитива: как суффикс и как окончание, что отражает различие 

взглядов лингвистов. (Об этом сообщается учащимся непосредственно на страницах 

учебника «К тайнам нашего языка».) В такой ситуации не представляется 

правильным в начальных классах 

закреплять одну из точек зрения, поэтому в курсе вопрос оставляется открытым. О 

неопределённой форме говорится, что она оканчивается на -ть или -ти. Для разбора 

по составу слова глаголы в неопределённой форме не предлагаются, но при 

необходимости -ть и -ти просто подчёркиваются. 

В результате принятого методического решения учащиеся знакомятся с объективно 

существующей лингвистической проблемой, что важно для понимания школьниками 

возможности существования различных точек зрения и, как следствие, – для развития 

гибкости их мышления. 

5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших школьников преодолению 

грамматических трудностей русского языка с помощью специального справочника: 

«Какого рода и числа слово? Словарь трудностей». Такой словарь создан и помещён 

в учебник. Обращение к нему позволяет не только совершенствовать культуру речи 

учащихся, но и формировать познавательные УУД - осознанный поиск информации 

и её использование. 

В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема «Предложение». Основное её 

назначение – познакомить школьников с главными и второстепенными (пока без 

деления на виды) членами предложения, научить выделять их. Предусмотрен от-

личный от традиционного способ выявления главных членов — подлежащего и 

сказуемого: одновременно по комплексу вопросов, на которые они отвечают. При 

знакомстве с второстепенными членами дети узнают о возможности постановки от 

слова к слову двух типов вопросов – «по смыслу» и «по форме», начинают учиться 

задавать их, самостоятельно выбирая при этом, какой тип вопроса им необходим для 

решения стоящей задачи. 



Продолжается обучение младших школьников созданию текстов: осваивается 

построение повествования и описания предмета, предложений со значением оценки, 

а также новые жанры: этюд (словесная зарисовка) и инструкция (совет о том, как что-

то делать). 

С точки зрения орфографии, в центре внимания находится не только изучение 

нескольких орфографических правил, связанных с написанием слов изучаемых 

частей речи, но и последовательное совершенствование орфографической зоркости 

учащихся, а также основанного на ней действия орфографического самоконтроля, 

чему способствует широкое применение приёма письма с «окошками». 

В четвёртом классе изучаемый материал группируется вокруг понятий: «слово», 

«словосочетание», «предложение», «текст». 

Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала 

обсуждается на уровне морфологии, а затем лексики; параллельно закрепляются 

знания учащихся 

0 назначении, возможных значениях, особенностях использования и написания 

различных морфем. 

Знакомство с частями речи завершается изучением склонения имён существительных 

и прилагательных, спряжения глаголов, что сочетается с освоением правописания 

безударных окончаний всех частей речи (в традиционном объёме). В центре внимания 

находится формирование общего способа действия, который должен обеспечить 

правильное письмо. Поэтому, например, окончания трёх склонений имён суще-

ствительных в разных падежах осваиваются одновременно. 

Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с которой 

предусмотрено использование справочника «Как правильно изменить слово? Словарь 

трудностей», включённого в учебник 4-го класса. 

Для общего знакомства учащимся представляется наречие, что вызвано частотностью 

данной части речи, её практической необходимостью. Правописание наречий 

специально не изучается - запоминание наиболее употребительных обеспечивается в 

словарном порядке. 

Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является пристальное 

внимание к синтаксическим связям, к построению словосочетаний и специфике 

«поведения» в них слов, относящихся к разным частям речи. Учащиеся знакомятся со 

значениями словосочетаний и продолжают осваивать постановку двух типов 

вопросов, задаваемых к имени существительному («по форме», «по смыслу»). Работе 

над словосочетанием придаётся большое значение с точки зрения интеллектуального 

развития детей и развития их речи – повышения её правильности, точности, богатства 

и выразительности. 

Знания четвероклассников о предложении расширяются за счёт знакомства с 

однородными членами и получения самого общего (на практическом уровне) 

представления о сложных предложениях. Кроме того, теперь, на основе знакомства 

со значениями словосочетаний, учащиеся получают возможность научиться по 

смысловым вопросам разграничивать виды второстепенных членов предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. 

Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно 

рассматривается не только как самостоятельная синтаксическая единица, но и как 

компонент текста. Включение предложения в текст, выбор порядка слов, связь 

предложений друг с другом – вот некоторые направления проводимых наблюдений. 



Работа ведётся без изучения теории, её цель -общее и речевое развитие учащихся, 

накопление ими положительного речевого опыта и его осмысление. 

На этом этапе предусмотрено знакомство с построением несложного текста-

рассуждения. Среди осваиваемых жанров - рассказ, сказка (сказочная история), 

объявление, дневниковая запись и др. В конце года в качестве системного обоб-

щающего понятия вводится понятие «сочинение». Оно является общим по 

отношению ко всем тем видам текстов, которые учились создавать младшие 

школьники. Вводится и общая памятка «Как писать сочинение», которая будет и в 

дальнейшем, в основной школе, помогать учащимся осознанно планировать свои 

действия при подготовке к сочинениям. 

В целом программа 4-го класса ориентирована на то, чтобы обеспечить плавный 

переход к успешному продолжению лингвистического образования в основной 

школе. 

Таким образом, курс русского языка для 1–4 классов в данной программе представлен 

следующими содержательными линиями: 

 формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех 

видов речевой деятельности на основе речеведческих знаний; 

 формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний; 

 формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на 

основе знаний по орфографии и пунктуации. 

В рамках систематического курса русского языка продолжается совершенствование 

каллиграфических умений учащихся, но при этом центральной задачей, наряду с 

корректировкой этих умений, становится формирование у учеников 

каллиграфического самоконтроля и адекватной самооценки этой стороны письма. 

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а также 

формирование различных универсальных учебных действий осуществляется при 

освоении всех разделов курса. 

Добуквенный период (42 ч.) 

Обучение речи (говорению, слушанию, поведению во время разговора). Речь как 

способ общения людей; понятность и вежливость как главные качества речи; правила 

речи и их практическое освоение в различных ситуациях общения, в том числе на 

уроке: говорить не всем одновременно, а по очереди; слушать собеседника; смотреть 

на него; не переби- 

вать (или извиниться); не говорить слишком тихо или слиш- 

ком громко; не указывать на присутствующего – «он, она», а называть по имени; 

молчать, когда жуёшь; выбирать способы приветствия и прощания в зависимости от 

адресата, пользоваться другими формулами вежливости. Виды речи: деловая и 

«картинная» (разговорно-художественная), устная и письменная; накопление детьми 

опыта разграничения этих видов речи и их практического использования. 

Наблюдения за темпом, силой, окраской голоса (интонацией), за мимикой и жестами 

как помощниками устной речи. Первоначальное освоение языковых понятий.  

Предложение как способ выражения мысли; оформление предложений в устной и 

письменной речи, их вычленение на слух и составление; наблюдения за интонацией 

конца предложений и их квази-запись. 

Слово как название чего-либо, разграничениеслов и называемых ими явлений 

действительности; наблюдения за 

значениями слов, постановка вопросов к словам; раздельное 



написание слов, использование большой буквы в именах, фамилиях, кличках и т. д. 

Слог как минимальная произносительная единица, выделение слогов с помощью 

приёма скандирования; деление слов на слоги и подбор слов заданной слоговой 

структуры. 

Звуки речи: гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные твёрдые 

и мягкие, парные и непарные (общее представление), глухие и звонкие, парные и 

непарные по Содержание обучения грамоте (программа) 

глухости-звонкости; приёмы вычленения звуков и выяснения признаков каждого; 

характеристика отдельных звуков, а также выполнение полного звукового анализа 

целых слов из 3—5 звуков. Представление о слогообразующей роли гласных как 

основа обучения слоговому чтению. Смыслоразличительная роль звуков и ударения, 

формирование умения легко разграничивать (на слух) слова, отличающиеся 

отдельными звуками или ударением. Совершенствование орфоэпических умений. 

Обучение письму. Правила посадки, положение тетради, руки, ручки при письме. 

Становление умения выполнять необходимые при письме движения, развитие мелкой 

мускулатуры руки, плавности её движений, глазомера, ориентировки в пространстве 

страницы, координации движений, использование для этого штриховки и 

раскрашивания рисунков, обведения их контуров. 

Освоение основных элементов строчных и прописных букв, их названия и 

начертания; овладение тремя способами соединения элементов букв при письме 

(верхним, нижним, 

средним), знакомство с правилом выбора соединения (в зависимости от места, где 

начинается следующий элемент или следующая буква). Начало работы над 

самооценкой написанногос точки зрения каллиграфии. 

Основной период (151 ч.) 

Обучение чтению. Совершенствование умения выполнять 

полный и частичный звуковой анализ. Знакомство с буквами как способом 

обозначения звуков в письменной речи. Поэтапное изучение букв: 

1) гласных звуков – Аа, Оо, ы, Ии, Уу, Ээ; 

2) непарных звонких согласных звуков – Лл, Мм, Нн, Рр; 

3) парных по глухости-звонкости согласных, бо.льшая часть 

которых обозначает глухие звуки, – Сс, Кк, Тт, Вв, Пп, Шш; 

4) обозначающих мягкость согласных – и, я, е, ё, ю, ь; 

5) не изучавшейся буквы непарного звонкого – й; 

6) ещё не изученных букв из числа тех, которые обознача- 

ют парные по глухости-звонкости согласные, – Зз–Сс, Бб– 

Пп, Дд–Тт, Вв–Фф, Жж–Шш; 

7) обозначающих непарные по глухости-звонкости глухие 

согласные – Хх, Цц, Чч, Щщ; 

8) Ее, Ёё, Юю, Яя в позиции, когда за ними скрывается 

звук [й’]; 

9) разделительных знаков – ь и ъ. 

Последовательное обучение ориентировке на буквы гласных при чтении прямых 

слогов и в целом становление механизма позиционного чтения. Обучение чтению 

слов с различными способами обозначения звука [й’]. 

Совершенствование слогового чтения с постепенным переходом к чтению целыми 

словами, повышение его правильности, беглости и сознательности, обучение 



выразительному чтению. Формирование умения самостоятельно подготовиться к 

чтению отдельных слов сложной слоговой структуры. 

Обучение письму. Закрепление правил посадки, расположения тетради, положения 

ручки в руке; продолжение работы над развитием мышц руки, плавности её движения 

вдоль строки, глазомера и координации движений, использование для этого 

обведения по контуру картинок и линий-«дорожек», соединяющих рисунки со 

звуковыми схемами, обведения букв и их элементов по намеченному контуру. 

Совершенствование умения вычленять и характеризовать 

звуки речи, правильно называть буквы для их обозначения. 

Формирование умения анализировать письменные буквы, выявлять составляющие их 

элементы, письменно конструировать буквы и свободно писать каждую. 

Постепенное освоение написания всех букв параллельно с их изучением на уроках 

чтения. Обучение выбору одного из 

трёх способов соединения букв (нижнего, среднего, верхнего) в зависимости от 

начала написания следующей, а также выполнению всех видов соединений. 

Становление действия самооценки написанного с точки зрения каллиграфии. 

Формирование умения обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а 

также звук [й’]. Обучение письму под 

диктовку слогов, слов, предложений, списыванию слов и предложений с печатного 

текста;оследовательное обучение самопроверке написанного. Закрепление знаний о 

способах оформления границ предложений, о раздельном написании слов, 

использовании большой буквы в именах и т. д., об основных правилах переноса слов 

(по слогам, не оставляя и не перенося слог из одной буквы); становление умения 

применять изученные правила. Наблюдение за «безопасными при письме местами» 

(буквами ударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных, стоящих 

перед гласными). Постепенное расширение Содержание обучения грамоте 

(программа) перечня «опасных при письме мест»: поэтапное знакомство с 

«опасностями письма» на месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости 

согласных на конце слов и перед другими парными согласными, а также на месте 

ударных гласных в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу. Целенаправленное 

формирование орфографической зоркости учащихся – умения по освоенным 

признакам обнаруживать и на слух прогнозировать орфограммы; применение этого 

умения при списывании и записи под диктовку слов и предложений. 

Развитие речи. Совершенствование умения говорить и слушать, соблюдать правила 

поведения при общении в различных ситуациях. Формирование диалогической и 

монологической речи – как деловой, так и «картинной». Наблюдение за значением 

слов; расширение словарного запаса детей и обогащение их речи; работа над 

построением различных видов предложений, а также деловых сообщений (по 

моделям-опорам) и рассказов по картинкам на основе имеющихся у детей 

впечатлений, воспоминаний. Обучение пониманию читаемых текстов, их 

озаглавливанию после уточнения темы и главной мысли (без терминов), участию в 

беседе по прочитанному. 

Завершающий период (7 ч.) 

Обобщение о звуках и буквах русского языка. Систематизация сведений о звуках и 

обозначающих их буквах (на основе схемы-опоры и «ленты букв»). Знакомство с 

другой системой расположения букв – с алфавитом; освоение алфавита. 

Обучение чтению. Введение первоклассников в мир детских книг и мотивация 

дальнейшего самостоятельного чтения – 



рассматривание обложек книг, чтение отрывков, беседы о знакомых, любимых 

книгах, подведение к мысли: «Как хорошо уметь читать!» 

Обучение письму. Закрепление приобретённых каллиграфических, графических и 

орфографических умений в процессе списывания, письма под диктовку, 

коллективного составления и записи различных предложений, в том числе 

поздравлений с окончанием букваря и обобщения: «Как хорошо уметь писать!» 

Пояснительная  записка. 

Предлагаемый курс имеет практическую направленность. Он ориентирован на 

слияние обучения, развития и воспитания младших школьников в единый 

органичный процесс. При этом под обучением понимается формирование на основе 

лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых 

умений; под развитием, во-первых — формирование лингвистического мышления, 

т.е. способности осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с языковым 

материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во-

вторых — совершенствование чувства слова, языковой интуиции детей. Важным 

компонентом развития школьников считается и становление у них основ учебной 

самостоятельности, в том числе — потребности и умения пользоваться учебной 

книгой как источником информации, 

различными словарями как средством решения возникающих языковых вопросов. 

Воспитание связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и уважения к 

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

речевого поведения и заботливого отношения к качеству своей речи. 

В основу обучения языку, речи и правописанию положена система лингвистических 

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

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

средствами языка, понятно, правильно, коммуникативно'целесообразно 

формулировать свои мысли и грамотно оформлять их в письменной речи. 

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является его 

коммуникативная направленность, которая предполагает планомерное обучение 

школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

письма, чтения. 

Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных 

изменений в содержание и организацию принятого обучения орфографии: 

совершенствование мотивационной основы обучения, усиление роли 

коммуникативного мотива, а также включение системного (начиная с 1-го класса) 

формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля 

младших школьников. 

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на 

языковой опыт и природную языковую интуицию детей реализуется 

деятельностный подход к изучению языка и дальнейшему практическому 

овладению им. В связи с этим в программе делается попытка представить не только 

понятийное содержание обучения, но и перечень тех основных языковых и речевых 

действий, которые осваивают учащиеся. 

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

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

буква. 

В связи с работой над словом осуществляется первоначальная группировка по частям 

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



словами со значением количества, поскольку они широко применяются на уроках 

математики), для первоклассников выделяются слова-указатели (преимущественно 

местоимения) и слова-помощники, к которым отнесены не только предлоги, но и 

союзы (пока без их разграничения). В основу проведенного деления положен 

функциональный признак. 

Центральная задача курса русского языка первого класса — обобщить и 

систематизировать знания детей по фонетике и графике, приобретенные в период 

обучения грамоте, закрепить их фонетические и графические умения. Для 

практического использования вводится простейшая фонетическая транскрипция. При 

повторении вопросов графики большое внимание уделяется освоению алфавита, что 

важно для формирования умения пользоваться словарями и справочниками. 

Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет формирование 

умения обнаруживать орфограммы безударных гласных и парных по глухости-

звонкости согласных. Термин «орфограмма» в 1-м классе не 

вводится — до 2-го класса он заменяется выражением «опасное при письме место». 

Особенности в решении вопросов развития речи. 

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

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

главных требования к речи — быть понятной и вежливой по отношению к 

собеседнику — стержень работы над культурой речи и речевым поведением, над 

правильностью и эстетикой письма. 

2. Первоклассники практически наблюдают над стилевым расслоением речи, учатся 

разграничивать «сухую» научно-деловую и эмоциональную, образную 

художественную (разговорно-художественную) речь. Первая для детей названа 

деловой, а вторая — картинной (изобразительной), так как в ней словами рисуются 

картины, которые слушающий или читающий представляет. 

3. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают несколько 

жанров: устное воспоминание, записка, телеграмма, поздравление, письмо. 

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

частично над правописанием учащиеся приобретают первый опыт использования 

различных видов словарей, имеющихся в учебнике. 

5. Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, является умение 

ребенка самостоятельно замечать незнакомые слова и стараться выяснять их 

значения. 

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

повторением основных проблем русской графики рассматриваются вопросы: а) 

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

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

Особенностью знакомства с разделительными знаками является то, что они 

предъявляются сразу, в одной теме, поскольку выполняют одну функцию. 

Осознанному выбору знака из двух возможных второклассники научатся в конце 

учебного года — после изучения состава слова. Работа над словом как 

морфологической единицей продолжается на том же уровне, что и в 1-м классе. 

Отличие состоит лишь в том, что при повторении классификации слов вводится 

понятие предмет, за которым скрывается категориальное значение всех имен 

существительных. До этого момента понятие не использовалось. Особенностью 

работы над предложением являетсяотказ от знакомства на данном этапе с главными 

и второстепенными членами предложения — этот компонент формальной 



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

предложение, знакомятся с видами предложений по цели и интонации (по 

эмоциональной окраске), учатся их построению. 

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

связанных, — тема и основная мысль. Все понятия служат базой для формирования 

умения обдумывать текст (при пересказе и создании собственного) 

и после записи совершенствовать его. Работа ведется на текстах делового и 

художественного стилей, преимущественно повествовательного характера, 

включающих чаще одну микротему, состоящих из одного абзаца с зачином и 

концовкой. Особо обсуждается роль первого и последнего предложений в тексте. 

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

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

времени: первый — «Главные опасности письма. Как писать без ошибок?» — 

изучается сразу после повторения в 1'й четверти, а второй — «Учимся 

решать главные орфографические задачи в корне слова» — охватывает всю 3-ю 

четверть. Сущность их различий отражена в названии разделов. 

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

уточняют признаки сильных и слабых позиций фонем (понятия «позиционное 

чередование 

звуков», «сильная, слабая позиции фонем» не вводятся — работа ведется с опорой на 

них, но на практическом уровне). Для объединения орфограмм безударных гласных 

и парных по глухости-звонкости согласных в одну группу, которую они составляют 

как орфограммы слабых позиций, используется выражение «главные опасности 

письма». «Главными» они признаются в силу их частотности, в чем учащиеся 

убеждаются, проведя подсчеты всех известных орфограмм в двухтрех текстах. 

3. На том же этапе вводится особый вид письма — «с окошками», при котором, чтобы 

не допустить орфографической ошибки, орфограмму пропускают. Короткое время 

учащиеся тренируются в пропуске всех замеченных орфограмм, а потом переходят 

на пропуск только тех, на месте которыхзатрудняются в выборе буквы. (Прием пред 

ложен П. С. Жедек и в сотрудничестве с нею разработан В. В. Репкиным; в данном 

курсе он взят на вооружение, методически интерпретирован и детально проработан.) 

4. Этап изучения правил и обучения решению главных орфографических задач 

сознательно отсрочен — отведено время на практическое освоение письма «с 

окошками», на становление орфографической зоркости учащихся и формирование 

основ орфографического самоконтроля, на возникновение у них потребности узнать 

правила, чтобы освоить «взрослое» письмо. 

5. Изучение основных орфографических правил отличается двумя особенностями. 

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

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

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

делай «безопасным»). 

2) С учащимися целенаправленно обсуждается вопрос: как искать проверочные 

слова. Отвечая на него, второклассники осваивают конкретные способы изменения 

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

один: объяснение значения слова (сИлач — это тот, кто сИльный и т. п.). 

Пристальное внимание к этому возможному способу выяснения нужной буквы 

позволяет органично соединить орфографическую работу с лексической, что 

повышает эффективность той и другой. Обучение решению «главных» 



орфографических задач происходит с опорой на понятия: корень слова, однокоренные 

(родственные) слова, изменения слов, окончание. Для их введения второму из 

орфографических разделов предпосылается тема «Размышляем о словах». Другие 

понятия морфемики (приставка и суффикс) вводятся в 4-й четверти, когда на 

рассмотрение выносится раздел «Состав слова». После знакомства с приставками 

завершается работа над темой «Разделительные ь и ъ». Таким образом, во 2-м классе 

заканчивается освоение вопросов графики, изучаются разделы: «Орфография», 

«Предложение», «Текст», «Состав слова». 

В третьем классе в рамках повторения состава слова предусмотрено знакомство со 

сложными словами и введение понятия «основа». Кроме того, изучается несколько 

орфографических правил: правописание полногласных и неполногласных сочетаний 

в корнях слов (без обязательного использования терминов), суффиксов 'ек, 'ик, 

сочетаний цы_ци (ударных и безударных) в корне слова и в окончании (общее 

знакомство). Первое из правил (полногласные сочетания нельзя проверять 

неполногласными) вынесено на рассмотрение для предупреждения ложных проверок 

безударных гласных в корнях (загородить — ограда), а два других — из-за 

частотности слов, встречающихся с этими орфограммами (хвостик, кустик; цирк, 

цыплёнок, огурцы и т. п.). 

Центральным языковым разделом является «Морфология». От знакомства с 

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

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

функции, значения и формальных признаков имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. 

В ознакомительном плане представляются имя числительное и, несколько подробнее, 

личные местоимения. Среди слов-помощников выделяются предлоги, союзы и 

частицы (на примере частицы не). 

Изучение морфологии в данном курсе имеет следующие особенности. 

1. Последовательность рассмотрения морфологических тем подчинена принципу: от 

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

последующему детальному изучению каждой. При этом второй этап начинается с 

глагола. Такое методическое решение продиктовано, во-первых, коммуникативной 

направленностью курса, в том числе и изучения морфологии, а во-вторых, 

стремлением повысить (за счет неоднократного предъявления и сопоставления) 

эффективность освоения материала, трудного для младших школьников в силу его 

абстрактности. 

Единая логика представления основных частей речи позволяет не только сравнивать 

их, но и рассматривать, например, имена существительные и имена прилагательные 

в рамках одного раздела. 

2. Дети учатся опознанию каждой части речи не только по вопросу, на который 

отвечает слово, но и по комплексу грамматических признаков, в частности, по 

особенностямизменения. При этом умение определять  части речи формируется 

поэтапно: сначала применительно к словам, в которых категориальное значение не 

противоречит лексическому (называющим конкретные предметы, признаки, 

действия), а лишь затем переносится на слова типа бег, стук, зелень, доброта, болеет, 

чувствует и др. 

3. Проявление пристального внимания к значению слов потребовало разведения 

понятий: «лексическое» и «грамматическое» значение (для учащихся — «значение 

основы» и «значение окончания»). Для лучшего осмысления изучаемых 



грамматических категорий числа, падежа, времени, лица включены наблюдения за 

значением, передаваемым той или иной формой. 

4. В разных учебниках русского языка для основной школы по'разному трактуется 'ть 

и 'ти на конце инфинитива: как суффикс и как окончание, что отражает различие 

взглядов лингвистов. В такой ситуации не представляется правильным закреплять в 

начальных классах одну из точек 

зрения, поэтому в курсе вопрос оставляется открытым. О неопределенной форме 

говорится, что она оканчивается на _ть или _ти. Для разбора по составу слоґва 

глаголы в неопределенной форме не предлагаются, но при необходимости 'ть и 'ти 

просто подчеркиваются. 'Ся и 'сь в возвратных глаголах (термин не употребляется) 

рассматривается как суффикс, особенность которого состоит в том, что он может 

располагаться как после окончания, так и после _ть и _ти в неопределенной форме 

глагола. 

5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших школьников преодолению 

грамматических трудностей русского языка с помощью специального справочника: 

«Какого рода и числа слово? Словарь трудностей». Такой словарь создан и помещен 

в учебник. 

В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема «Предложение». Основное ее 

назначение — познакомить школьников с главными и второстепенными (без деления 

на виды) членами предложения, научить выделять их. При этом дети узнают о 

возможности постановки от слова к слову двух типов вопросов — по смыслу и по 

форме, начинают учиться задавать их. Продолжается обучение младших школьников 

созданию текстов: осваивается построение повествования и описания предмета, 

предложений со значением оценки, а также новые жанры: этюд (словесная зарисовка) 

и инструкция (совет о том, как что-то делать). С точки зрения орфографии в центре 

внимания находится не только изучение нескольких орфографических правил, 

связанных с написанием слов изучаемых частей речи, но и последовательное 

совершенствование орфографической зоркости учащихся, а также основанного на 

ней действия орфографического самоконтроля, чему способствует широкое 

применение приема письма «с окошками». 

В четвертом классе заканчивается начальный этап освоения языка и речи. Его 

главная задача — обобщить, систематизировать и дополнить представления младших 

школьников об устройстве русского языка, о его использовании в процессе общения, 

о требованиях к речевому поведению, об основных проблемах письменной 

речи и правилах, регулирующих грамотное письмо. Изучаемый материал 

группируется вокруг понятий: слово, словосочетание, предложение, текст. Слово как 

основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала обсуждается на 

уровне морфологии, а затем лексики; параллельно закрепляются знания учащихся о 

назначении, возможных значениях, особенностях использования и написания 

различных морфем. 

Знакомство с частями речи завершается изучением склонения имен существительных 

и прилагательных, спряжения глаголов, что сочетается с освоением правописания 

безударных окончаний всех частей речи (в традиционном объеме). В центре внимания 

находится формирование общего способа действия, который должен обеспечить 

правильное письмо. Поэтому, например, окончания трех склонений имен 

существительных в разных падежах осваиваются одновременно. 

Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с ней 

предусмотрено использование справочника «Как правильно изменить слово? Словарь 



трудностей», включенного в учебник 4-го класса. Для общего ознакомления 

представляется наречие, что вызвано частотностью данной части речи, ее 

практической необходимостью учащимся. Правописание наречий специально не 

изучается — запоминание наиболее употребительных обеспечивается в словарном 

порядке. Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является 

пристальное внимание к синтаксическим связям, к построению словосочетаний и 

специфике «поведения» в них слов, относящихся к разным частям речи. Учащиеся 

продолжают осваивать постановку двух типов вопросов, задаваемых к имени 

существительному («поформе», «по смыслу»), уточняют назначение каждого из них 

(узнать падеж зависимого слова или понять значение), наблюдают за значениями 

словосочетаний. Работе над данным понятием придается большое значение с точки 

зрения развития речи детей — повышения ее правильности, точности, богатства и 

выразительности. Знания четвероклассников о предложении расширяются за счет 

знакомства с однородными членами и получения самого общего (на практическом 

уровне) представления о сложных предложениях. 

Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно 

рассматривается не только как самосто 

ятельная синтаксическая единица, но и как компонент текста. Включение 

предложения в текст, выбор порядка слов, связь предложений друг с другом — вот 

некоторые направления проводимых наблюдений. Работа ведется без изучения 

теории, ее цель — помочь учащимся в накоплении положительного речевого опыта и 

его осмыслении. На этом этапе предусмотрено знакомство с построением несложного 

текста_рассуждения. Среди осваиваемых жанров — рассказ, сказка (сказочная 

история), объявление, дневниковая запись и др. 

В целом программа 4-го класса ориентирована на то, чтобы обеспечить готовность 

учащихся к успешному продолжению занятий языком и речью в основной школе. 

        В  системе   предметов  общеобразовательной  школы  курс  русского  языка  

реализует  познавательную  и  социокультурную  цели: 

 познавательная  цель  предполагает  формирование  у  учащихся  представлений  

о  языке  как  составляющей  целостной  научной  картины  мира,  ознакомление  

учащихся  с  основными  положениями  науки  о  языке  и  формирование  на  

этой  основе  знаково-символического  и  логического  мышления  учеников; 

 социокультурная  цель  изучения  русского  языка  включает  формирование  

коммуникативной  компетенции  учащихся – развитие  устной  и  письменной  

речи,  монологической  и  диалогической  речи,  а  также  навыков  грамотного,  

безошибочного  письма  как  показателя  общей  культуры  человека. 

      Для  достижения  поставленных  целей  необходимо  решение  следующих  задач: 

 развитие  речи,  мышления,  воображения,  умения  выбирать  средства  языка  

в  соответствии  с  целями,  задачами  и  условиями  общения; 

 освоение  первоначальных  знаний  о  лексике,  фонетике,  грамматике  русского  

языка; 

 овладение  умениями  правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  

составлять  несложные  монологические  высказывания  и  письменные  тексты-

описания  и  повествования  небольшого  объема; 

 воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  

языку,  чувства  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты,  



пробуждение  познавательного  интереса  к  языку,  стремление  

совершенствовать  свою  речь. 

        В  начальном  обучении  предмет  «Русский  язык»  занимает  ведущее  место,  

так  как  направлен  на  формирование  функциональной  грамотности  и  

коммуникативной  компетенции  младших  школьников,  при  этом  значение  и  

функции  предмета  «Русский  язык»  носят  универсальный,  обобщающий  характер,  

поскольку  успехи  в  изучении  русского  языка  во  многом  определяют  качество  

подготовки  ребенка  по  другим  школьным  предметам. 

 

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.  Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Овладение  

умениями  начать,  продолжить  и  закончить  разговор.  Практическое  овладение  

устными  монологическими  высказываниями  в  соответствии  с  учебной  задачей.  

Овладение  нормами  речевого  этикета.  Соблюдение  орфоэпических  норм  и  

правильной  интонации. 

    Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения  

необходимого  материала.  Нахождение   информации,  содержащейся  в  тексте.  

Формирование  простых  выводов  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  учетом  

гигиенических  требований.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в  соответствии  с  

учебными  правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и  

прочитанного  текста.  Создание  небольших  собственных  текстов  по  интересной  

детям  тематике. 

 

Обучение  грамоте. 

     Фонетика.  Звуки  речи.  Осознание  единства звукового  состава  слова  и  его  

значения.  Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Различение  

гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,  согласных  твердых  

и  мягких,  звонких  и  глухих.    Слог  как  минимальная  произносительная  единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

      Графика.  Различение звука и буквы. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами.  Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е,ё,ю,я. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

      Чтение. Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений, коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами. Развитие выразительного чтения. Знакомство с 

орфоэпическим чтением. Орфографическое чтение как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании.  



      Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных заглавных и строчных букв. Овладение разборчивым 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приёмов правильного списывания 

текстов.  

      Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа 

с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

      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 сюжетных 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, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука. 

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 ь,ъ. Установление 

соотношений 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: пробел между словами, знак 

переноса, абзац. Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами.  

      Лексика. Понимание слова как единство звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 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 слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Выделение 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 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 употребления в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского, среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа. Определение принадлежности имён существительных к 

первому, второму, третьему склонению. Морфологический разбор имён 

существительных.  

      Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных.  

      Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение употребления в речи. Личные местоимения первого, второго, третьего лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.  

      Глагол. Значение употребления в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения первого и второго 

спряжения глаголов. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов.  

      Наречие. Значение и употребление в речи.  

      Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие 

предлогов от приставок. 

      Союзы и,а,но, их роль в речи. Частица не, её значение.  

      Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Различение 

предложения по цели высказывания, по эмоциональной окраске. Нахождение 

главных членов предложения. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Различение простых и сложных предложений.  

      Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания: 

 сочетания жи-ши, 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; 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ь,ъ; 



 ь после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные падежные окончания имён существительных; 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 ь после шипящих на конце глаголов в форме второго лица единственного числа; 

 ь в глаголах в сочетаниях ться; 

 безударные личное окончание глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения; 

 знаки препинания 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 аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора. Овладение нормами речевого этикета. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему.  

      Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста. Комплексная работа над структурой текста. План текста. Составление планов 

к данным текстам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов. Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык». 

1.Язык является средством общения людей, важнейшим средством 

коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно обеспечивать обучение 

младших школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, 

результативного общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная 

направленность. 

2.Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального     общения,    родным    языком    русского    народа, 

явлением национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, 

осознание его богатых возможностей, красоты, признание его значения в жизни че-

ловека и общества важно для духовно-нравственного становления личности. 

Воспитание у школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе как 

его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому 

его использованию в процессе общения следует рассматривать как компонент 

личностного развития ребёнка, компонент становления его гражданственности. 

3.Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, 

грамотность устной и письменной речи являются показателями общей культуры 

человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе 

формирование стремления полноценно владеть языком в устной и письменной форме 

– второй компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его 

культурного облика. 

4.Русский язык в системе школьного образования является не только предметом 

изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов 

речевой деятельности на нём является основой успешного изучения всех других 



учебных предметов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, 

фиксировать и передавать информацию. Этим определяется статус предмета 

«Русский язык» в системе начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся (К) (Изд.: Смоленск, 

Ассоциация ХХI век), 

2 Соловейчик М. С, Н. М. Бетенькова, Кузьменко Н. С, Курлыгина О. Е. Букварь 

«Мой первый учебник». В 2 ч. - 2011 и послед. 

3 Кузьменко Н. С, Бетенькова Н. М. Прописи «Хочу хорошо писать» в 4 ч. – 2011 

и послед. 

4 Соловейчик М. С. и др. Учусь быть читателем: Книга для чтения в период 

обучения грамоте. – 2010 и послед. 

5 Соловейчик М. С, Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего 

языка» для 1 класса. – 2011 и послед. 

6 Соловейчик М. С, Кузьменко Н. С. Тетрадь с печатной основой к учебнику «К 

тайнам нашего языка» для 1 класса. -2011 и послед. 

7 Соловейчик М. С, Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего 

языка» для 2, 3, 4 классов. В 2 ч. – 2011 и послед. 

8 Соловейчик М. С, Кузьменко Н. С. Тетради-задачники к учебнику «К тайнам 

нашего языка» для 2, 3, 4 классов. В 3 частях. – 2011 и послед. 

9 Корешкова Т. В. Потренируйся! Тетрадь с печатной основой для 2, 3, 4 классов. 

В 2 частях. - 2007, 2008, 2009 и послед. 

10 Сычёва М. В., Мали Л. Д. Тестовые задания по русскому языку. 1 класс. – 2009 

и послед. 

11  Корешкова Т. В. Тестовые задания по русскому языку. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1: 

Тренировочные задания; ч. 2: Контрольные задания. – 2011 и послед. 

12 Корешкова Т. В. Тестовые задания по русскому языку. 3класс. В 2 ч. Ч. 1: 

Тренировочные задания; ч. 2: Контрольные задания. – 2010 и послед. 

13 Корешкова Т. В. Тестовые задания по русскому языку. 4класс. В 2 ч. Ч. 1: 

Тренировочные задания; ч. 2: Контрольные задания. – 2010 и послед. 

Демонстрационные материалы (Д) 

1 Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому языку к учебнику Соловейчик 

М. С., Кузьменко Н. С. «К тайнам нашего языка». 1, 2, 3, 4 классы – Любое 

издание. 

2 Пособия для учителя (Изд.: Смоленск, Ассоциация ХХI век) 

3 Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С., Бетенькова Н. М., Курлыгина О. Е. 

Поурочные методические рекомендации к букварю «Мой первый учебник» и 

прописям «Хочу хорошо писать» – 2011 и послед. 

4 Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Методические рекомендации к учебнику 

русского языка «К тайнам нашего языка» для 1 (2, 3, 4 ) класса. – 2011 и послед. 

5 Мали Л. Д. и др. Работаем по учебнику «К тайнам нашего языка» . Книга для 

учителя. 1 класс. – 2007 

6 Мали Л. Д. и др. Работаем по учебнику «К тайнам нашего языка» . Книга для 

учителя. 2 класс. – 2008 

7 Соловейчик М. С. Словеснику, принимающему 5 класс. – 2005 

8 Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Оценка достижений планируемых 

результатов обучения русскому языку по учебнику «К тайнам нашего языка». – 

2012 и послед. 



9 Электронные приложения к учебникам и тетрадям1 

• Материалы для учащихся (в разработке) 

• Материалы для учителя (Footnotes) (В свободном доступе на сайте издательства) 

 

 

5.1.2. Литературное чтение.  

      Программа «Гармония»   представлена - О.В.Кубасова,  Рекомендовано  

министерством  образования  и  науки  РФ;   

Пояснительная записка.  

      Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Он формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию ребёнка.  

      Изучение курса литературного чтения направлено на достижение следующих 

целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением, 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех видов 

речевой деятельности, приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова, овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге, обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле, развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов России и других стран; 

      Курс литературного чтения влияет на решение следующих задач: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника, понимание духовной сущности произведения. 

Общая характеристика учебного предмета  

«Литературное чтение». 

Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка 

на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда 

вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

• внимание к личности писателя; 

• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной литературной формы; 

• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 



Для успешной реализации модели общения «АВТОР^ТЕКСТ^ЧИТАТЕЛЬ» 

необходимо решение комплекса личностных, метапредметных и предметных задач. 

1 Личностные задачи/результаты 

2 Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 

3 Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, 

самокритичности. 

4 Развитие жизненного оптимизма, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей. 

5 Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических 

ценностей. 

6 Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя 

гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины. 

7 Формирование привычки к рефлексии. 

8 Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 

9 Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, 

коллективизм. 

10 Развитие мышления, внимания, памяти. 

11 Развитие творческого отношения к действи 

тельности и творческих способностей. 

12 Метапредметные задачи/результаты 

13 Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе 

положительного отношения к обучению. 

14 Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному 

и нравственному опыту человечества. 

15 Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и 

цивилизаций. 

16 Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия 

литературного чтения с другими школьными предметами. 

17 Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

18 Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной литературой. 

19 Формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке) как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию. 

20 Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе 

ориентировке в книжном пространстве1. 

21 Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, 

говорении, чтении, письме. 

Предметные задачи/результаты  

1 Формирование   положительной   мотивации к чтению. 

2 Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения 

художественной литературы. 

3 Развитие воссоздающего воображения. 

4 Обучение адекватному восприятию читаемого. 

5 Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, 

тематике, видо-жанровой специфике. 



6 Совершенствование всех сторон навыка чтения. 

7 Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором 

литературного произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чём и 

о ком он написал. 

8 Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения 

к содержанию и форме литературного произведения. 

9 Обучение основам литературного анализа художественных произведений 

разной видо-жанровой принадлежности. 

10 Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в 

доступном круге чтения. 

11 Формирование умения определять художественную ценность литературного 

произведения и анализировать средства выразительности (на доступном 

уровне). 

12 Обучение умению различать художественный и научно-популярный тексты и 

выбирать адекватный вид чтения литературного произведения в соответствии с 

его особенностями. 

13 Овладение приёмами ознакомительного, поискового (просмотрового), 

творческого и изучающего чтения. 

14 Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, в Интернете. 

15 Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живописью, театром, кино, музыкой). 

16 Обучение работе с книгой в единстве её текстового и внетекстового 

содержания. 

17 Развитие литературных способностей. 

 

Виды речевой и читательской деятельности.  
      Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи, адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы, определение 

последовательности событий, осознание целей речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по услышанному произведению.  

 

Чтение.  

      Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпический и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

      Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя. 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

      Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры. Деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание.  Умение работать с разными видами информации. Участие в 



коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступление товарища, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

      Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник знаний. Первые книги на Руси. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги. Виды информации в книге. Типы книги. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

      Работа с текстом художественного произведения.  Понимание заглавия 

произведения, его соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста. Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного 

содержания прочитанного. Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте 

слов и предложений, характеризующих героя и событие. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения героя. 

Портрет, характер героя, выраженный через поступки и речь. Освоение разных видов 

пересказа текста: подробный, выборочный и краткий.  

      Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста. Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей тестов былин, легенд, библейских рассказов. 

Установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель-схема. Подробный и 

краткий пересказ текста.  

 

Говорение (культура речевого общения).  

      Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений.   

      Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное 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. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного 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 собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учётом особенностей монологического высказывания.  

      Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

 



Письмо (культура письменной речи).  

      Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 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-XX вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников.  

      Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 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, речи, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

      Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

      Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

      Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

      Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка.  

      Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

 

Творческая деятельность обучающихся) на основе литературных произведений).  

      Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащегося: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом 

и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 



художественного произведения (текст по аналогии), репродукции картин 

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

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное 

чтение». 

Приоритетной задачей предмета «Литературное чтение» является духовно-

нравственное воспитание обучающихся, для чего в программу включены 

художественные произведения, обладающие мощным нравственным и духовным 

потенциалом: от небольших поучительных басен Эзопа до философской сказочной 

повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Сформировать у детей 

духовно-нравственные ориентиры помогает не только целенаправленный подбор 

литературных произведений, но и методический аппарат учебников. 

С целью реализации принципа преемственности данный курс по литературному 

чтению для начальной школы дополняют пособия для дошкольников. 

Учебный материал, реализующий данную программу, подобран в соответствии 

с рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной 

ценности, сочетания классики и современности, доступности, тематического и видо-

жанрового разнообразия. Он отличается следующими особенностями: 

• широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных 

произведений; 

• соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущим 

задачам каждого года обучения. (В 1 классе, когда важно вызвать интерес детей 

к чтению и к урокам чтения, произведения сгруппированы в разделы, тематика 

которых максимально близка жизненным и читательским интересам 

первоклассников. Во 2 классе, когда ведущей задачей становится 

формирование 

• базовых читательских компетенций, литературные произведения 

систематизированы по методической цели обучения чтению. 

 В 3 классе, поскольку в это время ещё большее, чем прежде, внимание уделя-

ется духовно-нравственному воспитанию детей, в учебнике доминируют разделы с 

произведениями нравственной тематики. 

 В 4 классе, в большей степени, чем предыдущие, ориентированном на подго-

товку к дальнейшему систематическому изучению литературы, усилена 

литературоведческая пропедевтика, в связи с чем, произведения сгруппированы по 

видо-жанровой специфике. 

Таким образом, и учебный материал, и структура учебников направлены на 

создание благоприятных методических условий формирования приоритетных для 

каждой ступени обучения компетенций и личностных качеств.) 

В основе методического аппарата учебников лежит современная практико- и 

личностно-ориентированная педагогическая технология: методический аппарат 

программирует процесс обучения, «ведёт» за собой, учит мыслить, включая детей в 

логику осмысления произведений разных литературных родов и жанров. В 

большинстве случаев учебники не дают готовых решений, а подводят к нахождению 

правильных ответов, а значит, к правильному осмыслению прочитанного. 

Особую группу составляют задания, формирующие универсальные учебные 

действия учащихся. Методический аппарат содержит материалы для формирования 

всех видов УУД: личностных и метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) с приоритетом (из-за специфики предмета) развития личностных 

(прежде всего ценно-смысловых), познавательных и коммуникативных. С целью 



формирования читательской самостоятельности учащихся с 1 класса регулярно 

даются задания, привлекающие детей к деятельности с книгами. Во 2 классе этому 

посвящён специальный раздел «В мире книг». 

Значительное место в курсе «Литературное чтение» занимают задания 

творческого характера. Особое место среди них отводится заданиям, организующим 

обучение словесному творчеству: созданию сочинений, отзывов, аннотаций, 

стилизаций (небылица, считалка, загадка, сказка) и др. 

Наиболее существенными особенностями методического аппарата являются:  

• охват всех этапов урока (вопросы, задания и упражнения сопровождают 

литературное произведение: перед текстом с их помощью осуществляется 

подготовка к чтению; далее, в том случае, если текст имеет значительный 

объём, в нём содержатся методические вставки, а именно вопросы и задания, 

помогающие осмыслить читаемое и прогнозировать дальнейшее развитие 

сюжета, основной блок вопросов и заданий расположен после текста); таким 

образом методический аппарат окаймляет произведение, направляя восприятие 

и вырабатывая привычку к чтению-диалогу, чтению-размышлению, чтению-

изучению, то есть формируя правильный тип читательской деятельности); 

• обеспечение методической поддержкой трёх основных направлений в 

обучении чтению; 

• совершенствование техники чтения, обучение работе с текстами разной 

специфики и формирование умения ориентироваться в мире книг; 

• систематичность в формировании читательских компетенций, то есть 

постепенное нарастание сложности заданий и большая самостоятельность 

детей при их выполнении; 

• сопровождение наиболее трудных и новых заданий вспомогательными 

методическими материалами, помогающими их выполнить: пояснениями, 

советами, памятками (например, учебники содержат памятки с алгоритмами 

для составления выборочного и краткого пересказов, проведения 

драматизации, составления диафильма, осуществления виртуальной 

экранизации прочитанного, составления аннотации, создания читательского 

отзыва, сочинения рассказа по картине, подготовки и проведения презентации). 

Таким образом, методический аппарат учебников и пособий данного учебного 

курса предоставляет конкретную методическую помощь в освоении заявленных в 

программе читательских компетенций и разнообразных способов деятельности на 

основе прочитанного, в том числе обобщённых способов учебной деятельности. 

Несмотря на то, что методический аппарат соответствует возрастным 

возможностям детей, с целью организации разноуровневого подхода к обучению 

выделены задания повышенной сложности, необязательные для выполнения, что 

позволяет предотвратить перегрузку учащихся. 

В федеральном базисном образовательном плане на изучение курса 

«Литературное чтение», начинающегося после периода обучения грамоте, в каждом 

классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 448 часов. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 Основными рекомендуемыми компонентами материального обеспечения курса 

«Литературное чтение» (дополнительно к учебникам) являются следующие: 

программно-методические материалы, рабочие тетради для учащихся, сборники 

тестовых заданий, хрестоматии для домашнего чтения, классная библиотечка 



(содержащая художественные и познавательные книги, детские журналы, 

энциклопедии и справочники, толковый словарь), фонохрестоматия, репродукции 

картин русских и зарубежных художников; портреты русских и зарубежных 

писателей, а также технические средства обучения. 

Основным материальным обеспечением реализации настоящей программы является 

комплект следующих изданий. 

Учебники и учебные пособия для учащихся 

(Издательство: «Ассоциация ХХI век», Смоленск) 

1. Кубасова О. В. Учебник по литературному чтению для 1 класса. – 2011 и 

послед. 

2. Кубасова О. В. Тетрадь с печатной основой к учебнику для 1 класса. – 2011 и 

послед. 

3. Кубасова О. В. Я хочу читать: Книга для чтения. 1 класс. -2007 и послед. 

4. Кубасова О. В. Литературное чтение: тестовые задания к учебнику для 1 

класса. - 2009 и послед. 

5. Кубасова  О. В.   Учебник  по литературному чтению  для 2 класса. В 3 ч. – 

2011 и послед. 

6. Кубасова О. В. Тетрадь с печатной основой к учебнику для 2 класса. В 2 ч. – 

2011 и послед. 

7. Кубасова О. В. Я хочу читать: Книга для чтения. 2 класс. -2007 и послед. 

8. Кубасова О. В. Литературное чтение: тестовые задания к учебнику для 2 

класса. - 2009 и послед. 

9. Кубасова  О. В.   Учебник  по литературному чтению  для 2 класса. В 4 ч. – 

2012 и послед. 

10. Кубасова О. В. Тетрадь с печатной основой к учебнику для 3 класса. В 2 ч. – 

2012 и послед. 

11. Кубасова О. В. Я хочу читать: Книга для чтения. 3 класс. – 2007 и послед. 

12. Кубасова О. В. Литературное чтение: тестовые задания к учебнику для 3 

класса. – 2009 и послед. 

13. Кубасова О. В. Учебник по литературному чтению для 4 класса. В 4 ч. – 2012 

и послед. 

14. Кубасова О. В. Тетрадь с печатной основой к учебнику для 4 класса. В 2 ч. – 

2013 и послед. 

15. Кубасова О. В. Я хочу читать: Книга для чтения. 4 класс. – 2007 и послед. 

16. Кубасова О. В. Литературное чтение: тестовые задания к учебнику для 4 

класса. – 2009 и послед. 

17. Кубасова О. В. Итоговые проверочные работы по литературному чтению. 1–4 

классы. – 2013 и послед. 

18. Пособия для учителя 

19. Кубасова О. В. Методические рекомендации к учебнику для 1 класса. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011 и послед. Кубасова О. В. Методические 

рекомендации к учебнику для 2 класса. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2012 и послед. 

20. Кубасова О. В. Методические рекомендации к учебнику для 3 класса. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013 и послед. 

21. Кубасова О. В. Методические рекомендации к учебнику для 4 класса. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013 и послед. 



22. Кубасова О. В. Литературное чтение: Методические рекомендации к тестовым 

заданиям к учебникам для 1–4 классов общеобразовательных учреждений. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009 и послед. 

23. Кубасова О. В. Оценка достижения планируемых результатов освоения 

предмета «Литературное чтение» в рамках образовательной системы 

«Гармония». – 2013 и послед. 

24. Кубасова О. В. Выразительное чтение. – М.: Академия, 1998 и послед. 

25. Кубасова О. В. Как помочь ребёнку стать читателем. – Тула: Родничок; М.: 

АСТ, Астрель, 2005. 

26. Электронные приложения к учебникам, тетрадям и методическим пособиям: 

 Материалы для учащихся 

 Материалы для учителя 

 

5.1.3. Математика.  

      Программа «Гармония»  по  математике  представлена - Н.Б.Истомина,  

Рекомендовано  министерством  образования  и  науки  РФ 

Пояснительная записка. 

      В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретённые при её 

изучении, и первоначальное овладение математическим языком станут 

необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в старших классах 

общеобразовательных учреждений.  

      Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений в количественном и пространственном отношении; 

формирование способности к продолжительной умственной деятельности, 

основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи  и аргументации, способности различать обоснованные и 

необоснованные суждения; 

 освоение начальных математических знаний; формирование умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания, вариантов);  понимать значение величин и способов их 

измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных 

ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 

решения задач, проведения простейших построений; проявлять 

математическую готовность к продолжению образования; 

 воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно-технический прогресс 

связан с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, 

понимание математических отношений является средством познания окружающего 



мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так 

важно сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших 

школьников, который станет основой для дальнейшего изучения данного предмета, 

для выявления и развития математических способностей учащихся и их способности 

к самообразованию. 

Математическое знание - это особый способ коммуникации: 

• наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа 

действительности; 

• участие математического языка как своего рода переводчика в системе 

научных коммуникаций, в том числе между разными системами знаний; 

• использование математического языка в качестве средства взаимопонимания 

людей с разным житейским, культурным опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение 

подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. 

Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения 

математике является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем 

самым познание различных сторон окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-

волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение 

преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интел-

лектуального труда. 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

В основе построения данного курса лежит методическая концепция, 

выражающая необходимость целенаправленной и систематической работы по 

формированию у младших школьников приемов умственной деятельности: анализа и 

синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения 

математического содержания. 

Направленность процесса обучения математике в начальных классах на 

формирование основных мыслительных операций позволяет включить 

интеллектуальную деятельность младшего школьника в различные соотношения с 

другими сторонами его личности, прежде всего с мотивацией и интересами, оказывая 

тем самым положительное влияние на развитие внимания, памяти (двигательной, 

образной, вербальной, эмоциональной, смысловой), эмоций и речи ребенка. 

Практическая реализация данной концепции находит выражение: 

1. В логике построения содержания курса. Курс построен по тематическому 

принципу и сориентирован на усвоение системы понятий и общих способов действий. 

При этом повторение ранее изученных вопросов органически включается во все 

этапы усвоения нового знания (постановка учебной задачи, организация 

деятельности учащихся, направленной на ее решение: восприятие, принятие, 

понимание, закрепление, применение, самоконтроль, самооценка). Организация 

такого продуктивного повторения обеспечивает преемственность тем курса и создает 

условия для активного использования приемов умственной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение) в процессе усвоения 

математического содержания. 

2. В методическом подходе к формированию понятий и общих способов действий, в 

основе которого лежит установление соответствия между предметными, 

вербальными, схематическими и символическими моделями. Данный подход 

позволяет учитывать индивидуальные особенности ребенка, его жизненный опыт, 



предметнодейственное и наглядно-образноемышление и постепенно вводить его в 

мир математических понятий, терминов, символов, т.е. в мир математических знаний, 

способствуя тем самым развитию как эмпирического, так и теоретического 

мышления. 

3. В системе учебных заданий, которая адекватна концепции курса, логике 

построения его содержания и нацелена на осознание школьниками учебных задач, на 

овладение способами их решения и на формирование умения контролировать и 

оценивать свои действия. В связи с этим процесс выполнения учебных заданий носит 

продуктивный характер, который, исходя из психологических особенностей младших 

школьников, определяется соблюдением баланса между логикой и интуицией, словом 

и наглядным образом, осознанным и подсознательным, между догадкой и 

рассуждением. Конечно, в процесс выполнения учебных заданий включается и 

репродуктивная деятельность, которая связана с использованием необходимой 

математической терминологии для объяснения выполняемых действий; с 

вычислениями; с усвоением определенных правил. Но при этом даже выполнение 

вычислительных упражнений обязательно сопровождается выявлением 

определенных зависимостей, связей, закономерностей. Для этого в заданиях 

специально подбираются математические выражения, анализ которых способствует 

усвоению математических понятий, их свойств, формированию вычислительных 

умений и навыков, а также повышению уровня вычислительной культуры учащихся. 

В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, соответствия, правила 

и зависимости. С точки зрения перспективы математического образования, 

вышеуказанные идеи выступают как содержательные компоненты обучения, о 

которых у младших школьников формируются определенные представления. Они 

являются 

основой для дальнейшего усвоения математических понятий и для осознания 

закономерностей и зависимостей окружающего мира в их различных 

интерпретациях. 

4.В методике обучения решению текстовых задач, которая сориентирована на 

формирование у учащихся обобщенных умений: читать задачу, выделять условие и 

вопрос, известные и неизвестные величины, устанавливать взаимосвязьмежду ними 

и на этой основе выбиратьте арифметические действия, выполнение которых 

позволяет ответить на вопрос задачи. 

В соответствии с этой методикой учащиеся знакомятся с текстовой задачей только 

после того, как у них сформированы те знания, умения и навыки, которые 

необходимы им для овладения обобщенными умениями решать текстовые задачи. В 

их число входят:  

а) навыки чтения;  

б) усвоение конкретного смысла действий сложения и вычитания, отношений 

«больше на» «меньше на» разностного сравнения;  

в) приобретение опыта в соотнесении предметных, вербальных, графических и 

символических моделей; 

 г) сформированность приемов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 

аналогия, обобщение);  

д) умение складывать и вычитать отрезки;  

е) знакомство со схемой как способом моделирования. 

Такая подготовительная работа позволяет построитьметодику формирования 

обобщенных умений для решения текстовых задач адекватно концепции курса и сори 



ентировать тем самым процесс их решения на развитие мышления младших 

школьников. 

5. В методике формирования представлений о геометрических фигурах, 

адекватной концепции курса, в которой выполнение геометрических заданий требует 

активного использования приемов умственной деятельности. При выполнении 

геометрических заданий у учащихся формируются навыки работы с линейкой, 

циркулем, угольником. Для развития пространственного мышления выполняются 

различные задания с моделью куба и его изображением. 

Для развития пространственного мышления учащиеся выполняют задания на 

установление соответствия между моделью куба, его изображением и разверткой. 

6. В методике использования калькулятора, который рассматривается как 

средство обучения младших школьников математике, обладающее определенными 

методическими возможностями. Данное средство (калькулятор) можно использовать 

для постановки учебных задач, для открытия и усвоения способа действий, для 

проверки предположений и числового результата, для усвоения математической 

терминологии и символики, для выявления закономерностей и зависимостей, для 

эффективного формирования вычислительных навыков. 

7.В организации дифференцированного обучения, которое обеспечивается 

новыми методическими подходами к формированию математических понятий, к 

организации вычислительной деятельности учащихся, к обучению их решению задач, 

а также системой учебных заданий. 

8. В построении уроков математики, на которых реализуется тематическое 

построение курса, система учебных заданий, адекватная его концепции, и создаются 

условия для активного включения всех учащихся в познавательную деятельность. 

Критериями оценки развивающих уроков являются: логика их построения, 

направленная на решение учебной задачи; вариативность предлагаемых учителем 

учебных заданий, вопросов и взаимосвязь между ними; продуктивная мыслительная 

деятельность учащихся, которая обеспечивается различными методическими 

приемами, сочетанием разнообразных средств и форм обучения, активным 

высказыванием детьми самостоятельных суждений и способов их обоснования. 

В соответствии с концепцией курса целенаправленная и систематическая работа по 

формированию приемов умственной деятельности начинается с первых уроков 

математики при изучении темы «Признаки предметов». Учитывая опыт ребенка и 

опираясь на имеющиеся у него представления, учитель предлагает задания на 

выделение различных свойств предметов, в том числе и таких, как форма, цвет, 

размер. В результате дети осознают, что любой объект (предмет) можно 

рассматривать с различных точек зрения, ориентируясь на одни свойства и 

абстрагируясь от других. В этой же теме начинается работа по формированию у 

учащихся представлений об изменении, соответствии, правиле и зависимости. Для 

этой цели используются задания на установление соответствия между предметами по 

одному свойству; на наблюдение изменений, происходящих с конкретными 

объектами (предметами) по одному, двум, трем свойствам; на выявление 

определенных закономерностей в изменении свойств предметов. Включение 

подобных заданий в процесс обучения способствует созданию комфортных условий 

для активной работы на уроке математики каждого ребенка в соответствии с его 

способностями, опытом и уровнем развития речи. Это помогает детям быстрее 

адаптироваться к школьной обстановке, научиться общаться друг с другом и с 

учителем. 



Ориентируясь в целом на тематический (содержательный) принцип построения 

курса, нельзя не учитывать, что именно в начальных классах ребенок должен 

научиться красиво писать цифры, пользоваться линейкой, циркулем, овладеть 

математической терминологией и символикой. Так как формирование этих умений и 

навыков процесс длительный, то он распределяется во времени и включается 

в различные темы курса. Навыки написания цифр, например, формируются у детей 

параллельно с изучением тем: «Точка. Прямая и кривая линии. Луч», «Длина 

предметов», «Отрезок». 

В предлагаемом курсе дети сначала усваивают (или уточняют, если они пришли в 

школу подготовленными в этом плане) последовательность слов%числительных, 

которыми можно пользоваться для счета предметов. Затем 

овладевают операцией счета, то есть устанавливают взаимно-однозначное 

соответствие между предметом и словом-числительным. 

Заменяя слова-ислительные знаками (в произвольном порядке), учащиеся знакомятся 

с цифрами и учатся красиво писать их. Можно, например, начать с цифры 1, затем 

научиться писать цифру 4, затем 7, 6 и т. д. 

В теме «Однозначные числа» учащиеся знакомятся с отрезком натурального ряда 

чисел от 1 до 9. Пересчитывая предметы данной совокупности и заменяя слова-

числительные соответствующими знаками (цифрами), они 

получают ряд чисел, которым можно пользоваться для счета предметов. Принцип 

построения этого ряда осознается детьми в процессе выполнения различных заданий, 

которые связаны с операцией счета, присчитывания и отсчитывания. 

Знакомство учащихся с лучом, отрезком и способом измерения длины с помощью 

различных мерок позволяет ввести понятие «числовой луч» и использовать его как 

наглядное средство для сравнения чисел, а затем для их сложения и вычитания. В 

качестве математической основы разъяснения смысла сложения выступает 

теоретико-множественная трактовка суммы. Она легко переводится на язык 

предметных действий, что позволяет при формировании представлений о смысле 

сложения опиратьсяна опыт детей, активно используя счет и операции 

присчитывания и отсчитывания. 

Для разъяснения смысла сложения используется идея соответствия предметного 

действия его словесному описанию и математической записи, которые 

интерпретируются на числовом луче. Для чтения математических записей вводится 

терминология: неравенство, выражение, равенство, слагаемое, значение суммы, 

употребление которой позволяет исключить такой термин, как «примеры». 

Интерпретация сложения на числовом луче помогает ребенку абстрагироваться от 

предметных действий. 

При изучении состава однозначных чисел также используется идея соответствия 

предметной ситуации и математической записи. Аналогично формируется 

представление о смысле действия вычитания. Введение в программу темы «Целое и 

части» помогает детям осознать взаимосвязь между сложением и вычитанием, между 

компонентами и результатами этих действий. Процесс усвоения состава однозначных 

чисел (и соответствующих случаев вычитания) распределяется во времени и тесно 

связан с изучением таких понятий, как «увеличить на», «уменьшить на», «целое и 

части», «число и цифра нуль», разностное сравнение (На сколько больше? На сколько 

меньше?). Для усвоения состава однозначных чисел учащимся предлагаются 

разнообразные задания: на классификацию; на соотношение рисунков и 

математических записей; на выбор рисунков, соответствующих данному числовому 



выражению, и на выбор числовых выражений, соответствующих данному рисунку. 

Параллельно с изучением смысла действий сложения и вычитания и формированием 

табличных навыков в пределах 10 уточняются представления учащихся о величинах 

и устанавливается взаимосвязь между числом и величиной. Работа по формированию 

представления о величинах осуществляется поэтапно: на первом этапе выясняются и 

уточняются имеющиеся у детей представ ления о данной величине, которые они 

выражают в речи с помощью различных житейских понятий; на втором этапе 

величины сравниваются различными способами (наложением, приложением, 

визуально, с помощью различных мерок); на третьем этапе учащиеся знакомятся с 

единицами величин, с соотношениями между ними и с измерительным прибором. На 

последующих этапах учащиеся выполняют действия с величинами: сложение, 

вычитание, умножение и деление величины на число. По отношению к величине 

«длина» первые три этапа нашли отражение в темах первого класса: «Длина 

предметов», «Измерение длины», «Единицы длины». 

При изучении нумерации двузначных чисел деятельность учащихся направляется на 

осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и на соотношение 

разрядных единиц. Для этого используются как предметные наглядные пособия, так 

и калькулятор. Усвоение таблиц сложения и соответствующих случаев вычитания в 

пределах 10, разрядного состава двузначных чисел является основой для 

формирования умения складывать и вычитать круглые десятки, двузначные и 

однозначные числа без перехода в другой разряд. В процессе формирования этих 

вычислительных умений совершенствуются табличные навыки сложения и 

вычитания в пределах 10, поэтому рассмотрение этих случаев предшествует 

изучению таблицы сложения однозначных чисел с переходом в другой разряд и 

соответствующих случаев вычитания. Для усвоения вычислительных приемов 

используются соотнесение предметной и знаковой модели, смысл действий сложения 

и вычитания, анализ и сравнение выражений (установление их сходства и различия), 

а также задания на выявление различных закономерностей и зависимостей, которые 

тесно связаны с вычислением результата. 

Одной из важных задач курса математики второго класса является формирование 

навыков табличного сложения и вычитания в пределах 20, которые 

совершенствуются в процессе овладения приемами устного сложения и вычитания 

двузначных и однозначных, а также двузначных чисел с переходом в другой разряд. 

Во втором классе дети знакомятся со структурой задачи (вводятся понятия: условие, 

вопрос, известные, неизвестные, данные, искомое) и овладевают умением решать 

текстовые задачи (простые и составные) арифметическим способом. 

Для формирования общего умения решать текстовые задачи, которое включает в себя 

умения: читать задачу (выделять условие, вопрос, известные, неизвестные); 

устанавливать взаимосвязь между условием и вопросом и выбирать арифметические 

действия для ее решения, используются специальные упражнения (задания), 

вариативность которых обеспечивается разнообразными методическими приемами. 

Проведенная ранее подготовительная работа позволяет учащимся осознанно 

использовать в процессе решения задач схематическое моделирование как один из 

эффективныхприемовпоискарешениязадачи. В содержание 

второго класса включены такие темы: «Трехзначные числа» и «Умножение». В теме 

«Трехзначные числа» продолжается работа по осознанию детьми принципа 

построения десятичной системы счисления. Учащиеся знакомятся с новым разрядом 



сотен, учатся читать и записывать трехзначные числа. Вариативность заданий в этой 

теме обес 

печивается приемами сравнения (выявления сходства и различия в записи чисел), 

классификации, обобщения. Использование калькулятора в качестве средства 

обучения позволяет организовать повторение ранее изученных вопросов, 

органически включив их в процесс усвоения нового содержания. 

В теме «Умножение» большое внимание уделяется разъяснению детям смысла этого 

действия как суммы одинаковых слагаемых и осознанию новой математической 

записи. Для этой цели используются различные виды учебных заданий: на выделение 

признаков сходства и различия данных выражений; на соотнесение рисунка и 

числового выражения; на запись числового выражения по данному рисунку; на выбор 

числового выражения, соответствующего данному рисунку, и т. д. 

Параллельно с усвоением смысла умножения проводится работа, целью которой 

является формирование навыков табличного умножения. Составление и усвоение 

таблицы умножения с числами 9 и 8 органически включается во втором классе в 

темы: «Умножение», «Переместительное свойство умножения», «Увеличить в 

несколько раз». А в третьем классе — в темы: «Площадь фигуры», «Измерение 

площади», «Сочетательное свойство умножения». Безусловно, работа, связанная с 

формированием навыков табличного умножения, продолжается и в других темах. Но 

как показывает практика, большинство детей уже после изучения названных тем 

достаточносвободно ориентируюся в таблице умножения. Этому способствует 

методика формирования навыков табличного умножения, особенности которой 

заключаются в следующем: 

1) Составление и усвоение таблицы умножения начинается со случаев умножения 

числа 9. Это позволяет не только поупражнять учащихся в сложении двузначных и 

однозначных чисел с переходом через разряд при замене произведения суммой, но и 

сосредоточить их внимание на наиболее сложных для запоминания случаях 

табличного умножения — 9 . 8, 9 . 6, 9 . 7, 8 . 7, 7 . 6. 

2) Составление таблицы осуществляется небольшими порциями, каждая из которых 

сопровождается вариативными упражнениями, связанными с изучаемыми 

понятиями: смысл умножения, переместительное свойство умножения, увеличение в 

несколько раз, площадь фигуры, 

сочетательное свойство умножения. Процесс выполнения 

каждого упражнения требует от детей активного использования приемов умственной 

деятельности, что оказывает положительное влияние на непроизвольное запоминание 

табличных случаев умножения. 

3) Учитывая, что не все дети могут непроизвольно запоминать табличные случаи 

умножения, в определенной 

системе используются установки на запоминание трех-четырех табличных случаев. 

Например, первая «порция», рекомендуемая для запоминания в таблице умножения 

числа 9, включает случаи: 9 . 5, 9 . 6, 9 . 7. В качестве опорного здесь выступает случай 

9 . 6, ориентировка на который позволяет детям быстро найти значения произведений 

9 . 5 и 9 . 7. Вторая «порция», рекомендуемая для запоминания, включает случаи 9 . 

2, 9 . 3, 9 . 4. Здесь внимание школьников акцентируется на случае 9 . 3. И, наконец, 

последняя «порция» включает случаи 9 . 8 и 9 . 9, где в качестве опорного выступает 

случай 9 . 7, который к этому времени большинством учащихся уже усвоен. Таким 

образом, данная методика позволяет учитывать индивидуальные особенности памяти 



каждого ребенка, создавая условия как для непроизвольного, так и для произвольного 

запоминания таблицы, активизируя при этом 

смысловую память. 

Положительную роль играет и тот факт, что таблица умножения числа 9 является 

самой большой по объему и все случаи этой таблицы в «явном» видевключаются в 

установку на запоминание. Как известно, знакомство с переместительным свойством 

умножения и его использование при составлении таблицы умножения сокращает 

объем последующих таблиц, и последняя таблица (умножение числа 2) содержит 

одну строку — 2 . 2 = 4. Если же учащиеся испытывают затруднения при нахождении 

значений произведений: 2 . 6, 2 . 7, 2 . 8, они используют переместительное свойство 

умножения: 6 . 2, 7 . 2, 8 . 2.В этом случае дети смогут найти значения данных 

произведений, заменяя произведение суммой. После изучения таблицы умножения 

учащиеся знакомятся с правилом умножения числа на 10 и с сочетательным 

свойством умножения. Это позволяет им использовать табличные вычислительные 

навыки умножения, для вычисления значений выражений 7 . 70, 90 . 6, 30 . 9 и т. д. В 

соответствии с логикой курса учащиеся сначала усваивают смысл умножения и его 

табличные случаи и только после этого (в третьем классе) приступают к изучению 

деления. 

Использование идей изменения и соответствия предметных действий (предметных 

ситуаций) и математической записи позволяет рассматривать так называемые 

«деление по содержанию» и «деление на равные части» (не используя названную 

терминологию) в их тесной взаимосвязи, а также во взаимосвязи с умножением. 

В теме «Деление» рассматривается взаимосвязь компонентов и результатов действий 

умножения и деления, 

которая лежит в основе составления равенств, соответствующих случаям табличного 

умножения. Усвоение этих случаев, так же, как и таблицы умножения, распределено 

во времени и связано с изучением тем «Уменьшить в» и кратного сравнения (тема 

«Увеличить в», «Уменьшить в... Во сколько раз?») 

В третьем классе учащиеся знакомятся с единицами площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр и квадратный метр; учатся измерять площадь прямоугольника 

с помощью палетки и вычислять ее по определенному правилу. Одновременно 

рассматриваются способы вычисления периметра прямоугольника. 

Работа, связанная с формированием вычислительных навыков и умений, находит свое 

органическое продолжение в темах: «Порядок выполнений действий в выражениях», 

«Распределительное свойство умножения-BB, «Деление суммы на число». 

Нумерация многозначных чисел в курсе третьего класса представлена темами 

«Четырехзначные числа» и «Пятизначные и шестизначные числа». Основными 

способами усвоения десятичной позиционной системы счисления являются: анализ 

многозначных чисел с точки зрения их разрядного состава, выявление признаков 

сходства и различия в конкретных числах, построение рядов чисел в соответствии с 

определенными правилами. Применение калькулятора при изучении нумерации 

многозначных чисел позволяет активно использовать в учебных заданиях ранее 

изученные понятия: «увеличить на (в)», «уменьшить на (в)», разностного и краткого 

сравнения. 

При решении задач на пропорциональную зависимость величин используются 

таблицы и схемы. Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость» учащиеся 

решают при изучении тем «Четырехзначные числа» и «Пятизначные и шестизначные 

числа». 



Содержание курса четвертого класса также отвечает тематическому принципу. 

Последовательность изучения тем позволяет органически включить в каждую 

следующую ранее пройденный материал и тем самым выстроить знания, умения и 

навыки в определенную систему. 

Так, при усвоении алгоритма умножения многозначного числа на однозначное 

учащиеся опираются на знание разрядного состава многозначного числа, 

распределительное свойство умножения, приемы сложения однозначных и 

двузначных чисел. В систему заданий, нацеленных на усвоение алгоритма умножения 

многозначного числа на однозначное, органически включаются такие вопросы: 

смысл умножения, переместительное и сочетательное свойство умножения, 

взаимосвязь умножения и деления, взаимосвязь компонентов и результатов деления, 

запись числа в десятичной системе счисления в виде суммы разрядных слагаемых. 

Для осознания смысла деления с остатком, так же как и при усвоении смысла 

действий сложения, вычитания, умножения и деления, используются задания на 

соотнесение предметных действий и математической записи. 

Чтобы освоить способ деления с остатком, дети прежде всего должны осознать 

взаимосвязь между делимым, делителем, неполным частным и остатком (с 

обязательным условием: остаток меньше делителя). С помощью специальной 

системы заданий до учащихся доводится смысл определения: «Разделить число а на 

натуральное число b — значит найти такие q и r, при которых a = bq + r, где 0 < r < b, 

но при этом, конечно, буквенная символика не используется». 

Упражнения на умножение многозначного числа на однозначное органически 

включаются в тему «Деление с остатком», а задания на деление с остатком — в 

следующую тему «Умножение многозначных чисел», где рассматривается 

умножение на двузначное и трехзначное числа. 

В процессе работы над темами «Умножение на однозначное число», «Деление с 

остатком», «Умножение многозначных чисел» учащиеся целенаправленно готовятся 

к изучению наиболее трудного вопроса курса четвертого класса — делению 

многозначных чисел. Здесь также уделяется большое внимание содержательному 

аспекту общего способа действия. Система учебных заданий составлена таким 

образом, что при их выполнении учащиеся активно используют понятия разрядного 

и десятичного состава чисел, способы прикидки, сравнение выражений на основе их 

содержательного анализа, взаимосвязь умножения и деления, свойство деления 

суммы на число и деления числа на произведение. Выполнение вычислений 

органически включается в эти задания, поэтому содержательная направленность 

курса четвертого класса не оказывает негативного влияния на вычислительные 

навыки. 

Тема «Действия с величинами» носит обобщающий характер. В ней рассматриваются 

действия с величинами, с которыми учащиеся познакомились в предыдущих классах, 

и соотношения между единицами однородных величин. Значительное место в 

программе четвертого класса отводится решению задач с величинами «скорость», 

«время», «расстояние». Эта работа связана с темой «Скорость движения». Большое 

внимание в четвертом классе уделяется решению задач на пропорциональную 

зависимость величин, которые носят более усложненный характер, чем в третьем 

классе. Специальная тема в четвертом классе посвящена решению уравнений — как 

простых, так и усложненных. 

В пределах этой же темы учащимся разъясняется алгебраический способ решения 

задач. В конце четвертого класса учащиеся знакомятся с буквенными выражениями. 



Отнесение тем «Уравнения» и «Буквенные выражения» на конец четвертого класса 

позволяет обобщить материал, который изучался в первом, втором, третьем и 

четвертом классах, и организовать его продуктивное повторение. 

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. Составление числовых последовательностей 

(цепочек).  

      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. 

Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 

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 арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число).  

      Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения 

«больше (меньше) на...» и «больше (меньше) в...».  

Работа с текстовыми задачами.  

      Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; объём всей 

работы, время,  производительность труда; количество товара, его цена и стоимость 

и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая 

запись, схема, таблица, график, диаграмма). 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 геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические фигуры в окружающем мире. Распознавание и называние: 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 треугольника, 

прямоугольника, квадрата.  



      Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией.  
      Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование результатов. Построение простейших 

логических выражений с помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; 

верно/не верно, что), составление простейшего алгоритма (плана) поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка).  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Для учащихся 

1. Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 1 класса. В двух частях. - 

Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 2011 и послед. 

2. Истомина Н. Б., Редько З. Б. Тетради по математике № 1 и № 2. 1 класс. - 

Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 2011 и послед. 

3. Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 2 класса. В двух частях. - 

Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 2011 и послед. 

4. 4) Истомина Н. Б., Редько З. Б. Тетради по математике 

№ 1 и № 2. 2 класс. - Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 2011 

и послед. 

5. Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 3 класса. В двух частях. - 

Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 2012 и послед. 

6. Истомина Н. Б., Редько З. Б. Тетради по математике № 1 и № 2. 3 класс. - 

Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 2012 и послед. 

7. Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 4 класса. В двух частях. - 

Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 2012 и послед. 

8. Истомина Н. Б., Редько З. Б. Тетради по математике № 1 и № 2. 4 класс. - 

Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 2012 и послед. 

9. Истомина Н. Б. Учимся решать задачи. Тетрадь с печатной основой. 1 класс. 

- М.: Линка-Пресс. - 2009 

10. Истомина Н. Б. Учимся решать задачи. Тетрадь с печатной основой. 2 класс. 

- М.: Линка-Пресс. - 2009 

11. Истомина Н. Б. Учимся решать задачи. Тетрадь с печатной основой. 3 класс. 

- М.: Линка-Пресс. - 2009 

12. Истомина Н. Б. Учимся решать задачи. Тетрадь с печатной основой. 4 класс. 

- М.: Линка-Пресс. - 2009 

13. Истомина Н. Б., Редько З. Б. Наглядная геометрия. Тетрадь с печатной 

основой. 1 класс. -М.: Линка-Пресс. - 2009 

14. Истомина Н. Б., Редько З. Б. Наглядная геометрия. Тетрадь с печатной 

основой. 2 класс. - М.: Линка-Пресс. - 2009 

15. Истомина Н. Б., Редько З. Б. Наглядная геометрия. Тетрадь с печатной 

основой. 3 класс. - М.: Линка-Пресс. - 2009 

16. Истомина Н. Б., Редько З. Б. Наглядная геометрия. Тетрадь с печатной 

основой. 4 класс. - М.: Линка-Пресс. - 2009 

17. Истомина Н. Б., Воителева Г. В. Комплект наглядных пособий по 

математике. Состав однозначных чисел. 1 класс. – М.: Линка-Пресс. - 2009 



18. Истомина Н. Б., Горина О. П. Комплект наглядных пособий по математике. 

Убери лишнюю карточку. Двузначные числа. - М.: Линка-Пресс. - 2009 

19. Истомина Н. Б., Горина О. П. Комплект наглядных пособий по математике. 

Увеличить (уменьшить) на… На сколько больше (меньше)? - М.: Линка-

Пресс. - 2009 

20. Истомина Н. Б., Горина О. П. Комплект наглядных пособий по математике. 

Разгадай правило. Целое и части. - М.: Линка-Пресс. - 2009 

21. Истомина Н. Б., Тажева М. У. 110 задач с сюжетами из сказок. - М.: АСТ - 

2002 

22. Истомина Н. Б. Готовимся к школе. Тетради по математике № 1, № 2. - 

Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 2009 и послед. 

23. Истомина Н. Б., Виноградова Е. П. Учимся решать комбинаторные задачи. 

1-2 классы. Математика и информатика. - Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 

2009 и послед. 

24. Истомина Н. Б., Виноградова Е. П., Редько З. Б. Учимся решать 

комбинаторные задачи. 3 класс. Математика и информатика. - Смоленск: 

Ассоциация ХХI век. - 2009 и послед. 

25. Истомина Н. Б., Виноградова Е. П., Редько З. Б. Учимся решать 

комбинаторные задачи. 4 класс. Математика и информатика. - Смоленск: 

Ассоциация ХХI век. - 2009 и послед. 

26. Истомина Н. Б., Шмырёва Г. Г. Контрольные работы по математике. 1 класс 

(три уровня). - Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2009 и послед. 

27. Истомина Н. Б., Шмырёва Г. Г. Контрольные работы по математике. 2 класс 

(три уровня). - Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2009 и послед. 

28. Истомина Н. Б., Шмырёва Г. Г. Контрольные работы по математике. 3 класс 

(три уровня). - Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2009 и послед. 

29. Истомина Н. Б., Шмырёва Г. Г. Контрольные работы по математике. 4 класс 

(три уровня). - Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2009 и послед. 

30. Истомина Н. Б., Горина О. П. Тестовые задания по математике. 2 класс. - 

Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 2009 и послед. 

31. Истомина Н. Б., Горина О. П. Тестовые задания по математике. 3 класс. - 

Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 2009 и послед. 

32. Истомина Н. Б., Горина О. П. Тестовые задания по математике. 4 класс. - 

Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 2009 и послед. 

33. Электронная версия тестовых заданий. Программа CoolTest. На сайте 

издательства «Ассоциация ХХI век». (www.a21vek.ru) 

34. Истомина Н. Б., Тихонова Н. Б. Учимся решать логические задачи. 

Математика и информатика. 1-2 классы. - Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 

2010 и послед. 

35. Истомина Н. Б., Тихонова Н. Б. Учимся решать логические задачи. 

Математика и информатика. 3 класс. - Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 2011 

и послед. 

36. Истомина Н. Б., Тихонова Н. Б. Учимся решать логические задачи. 

Математика и информатика. 4 класс. - Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 2012 

и послед. 

37. Истомина Н. Б., Тихонова Н. Б., Немкина Е. В. Информатика. 1-2 классы. 

Смоленск: Ассоциация XXI век. - 2012 

http://www.a21vek.ru/


38. Истомина Н. Б., Шмырёва Г. Г. Мои учебные достижения. 1 класс. Смоленск: 

Ассоциация XXI век. - 2013 

39. Истомина Н. Б. Итоговая проверочная работа. 1 класс. Смоленск: 

Асссоциация XXI век. - 2013 

40. Истомина Н. Б. Итоговая проверочная работа. 2 класс. Смоленск: 

Ассоциация XXI век. - 2013 

41. Истомина Н. Б. Итоговая проверочная работа. 3 класс. Смоленск: 

Ассоциация XXI век. - 2013 

42. Истомина Н. Б. Итоговая проверочная работа. 4 класс. Смоленск: 

Ассоциация XXI век. - 2013 

 

Для учителя 

1 Истомина Н. Б., Редько З. Б. Методические рекомендации к учебнику для 1 

класса. - Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 2011 и послед. (электронная версия 

на сайте издательства) 

2 Истомина Н. Б. Методические рекомендации к учебнику для 2 класса. - 

Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 2011 и послед. (электронная версия на сайте 

издательства) 

3 Истомина Н. Б. Методические рекомендации к учебнику для 3 класса. - 

Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 2012 и послед. (электронная версия на сайте 

издательства) 

4 Истомина Н. Б. Методические рекомендации к учебнику для 4 класса. - 

Смоленск: Ассоциация ХХI век. - 2012 и послед. (электронная версия на сайте 

издательства) 

5 Истомина Н. Б. Методика обучения математике в начальной школе.  

(Развивающее обучение).  Пособие для студентов педагогических факультетов. 

– Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2009 

6 Истомина Н. Б., Заяц Ю. С. Практикум по методике обучения математике в 

начальной школе. (Развивающее обучение). Пособие для студентов 

педагогических факультетов. – Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2009 

7 Истомина Н. Б., Редько З. Б. Методические рекомендации к тетради «Наглядная 

геометрия» для 1 класса. – М.: Линка-Пресс. – 2010 

8 Гаркавцева Г. Ю., Кожевникова Е. Н., Редько З. Б. Методические рекомендации 

к тетради «Наглядная геометрия» для 2 класса / Под редакцией Н. Б. 

Истоминой. – М.: Линка-Пресс. – 2009 

9 Кожевникова Е. Н., Редько З. Б. Методические рекомендации к тетради 

«Наглядная геометрия» для 3 класса / Под редакцией Н. Б. Истоминой. – М.: 

Линка-Пресс. – 2009 

10 Истомина Н. Б., Редько З. Б. Методические рекоменда 

ции к тетради «Наглядная геометрия» для 4 класса. – М.: Линка- 

Пресс. – 2009 

11 Попова С. В. Уроки математической гармонии (1 класс. Из опыта работы) / Под 

редакцией Н. Б. Истоминой. – Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2007 

12 Попова С. В. Уроки математической гармонии (2 класс. Из опыта работы) / Под 

редакцией Н. Б. Истоминой. – Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2008 

13 Видеофильм «Учимся решать задачи. 1 класс» для просмотра на DVD-плеере 

или компьютере. Авторы Н. Б. Истомина, З. Б. Редько. – М.: Линка-Пресс. – 

2009 



14 Видеофильм «Учимся решать задачи. 2 класс» для просмотра на DVD-плеере 

или компьютере. Авторы Н. Б. Истомина, З. Б. Редько. – М.: Линка-Пресс. – 

2009 

15 Видеофильм «Учимся решать задачи. 3 класс» для просмотра на DVD-плеере 

или компьютере. Авторы Н. Б. Истомина, З. Б. Редько. – М.: Линка-Пресс. – 

2009 

16 Видеофильм «Учимся решать задачи. 4 класс» для просмотра на DVD-плеере 

или компьютере. Авторы Н. Б. Истомина, З. Б. Редько. – М.: Линка-Пресс. – 

2009 

17 Истомина Н. Б., Смолеусова Т. В. Оценка достижения планируемых 

результатов по математике в начальной школе. Смоленск: Ассоциация XXI век. 

– 2013 
Преемственность начальной и основной школы обеспечивается 

учебно-методическим комплектом по математике для 5–6 классов. 

Учебно-методический комплект для 5–6 классов включает: 

1 Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 5 класса. – Смоленск: Ассоциация 

ХХI век. – 2008 и послед. 

2 Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 6 класса. – Смоленск: Ассоциация 

ХХI век. – 2008 и послед. 

3 Истомина Н. Б., Воителева Г. В. Тетрадь № 1 «Натуральные числа». 5 класс. – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2008 и послед. 

4 Истомина Н. Б., Воителева Г. В. Тетрадь № 2 «Обыкновенные дроби». 5 класс. 

– Смоленск: Ассоциация ХХI век – 2008 и послед. 

5 Истомина Н. Б., Воителева Г. В. Тетрадь № 3 «Десятичные дроби». 5 класс. – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2008 и послед. 

6 Истомина Н. Б., Редько З. Б. Тетрадь № 1 «Обыкновенные и десятичные 

дроби». 6 класс. – Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2008 и послед. 

7 Истомина Н. Б., Редько З. Б. Тетрадь № 2 «Рациональные числа». 6 класс. – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2008 и послед. 

8 Истомина Н. Б., Горина О. П. Контрольные работы. 5 класс. – Смоленск: 

Ассоциация ХХI век. – 2008 и послед. 

9 Истомина Н. Б., Мендыгалиева А. К. Учимся решать задачи. Тетрадь №1 

«Натуральные числа». 5 класс. – Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2010 и 

послед. 

10 10) Истомина Н. Б., Мендыгалиева А. К., Редько З. Б. Учим 

ся решать задачи. Тетрадь № 2 «Дроби». 5 класс. – Смоленск: 

Ассоциация ХХI век. – 2010 и послед. 

11 ) Истомина Н. Б., Редько З. Б., Воителева Г. В. Контрольные работы. 6 класс. – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век – 2010 и послед. 

12 Истомина Н. Б., Редько З. Б. Уроки математики. Методические рекомендации 

к учебнику для 5 класса. – Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2007 и послед. 

13 Истомина Н. Б., Редько З. Б. Уроки математики. Методические рекомендации 

к учебнику для 6 класса. – Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2007 и послед. 

 

5.1.4.Окружающий  мир. 

 Специфика  предмета  «Окружающий  мир»  состоит  в  том,  что  он,  имея  ярко  

выраженный  интегративный  характер,  соединяет  в  равной  мере  



природоведческие,  обществоведческие,  исторические  знания  и  дает  

обучающемуся  материал  естественных  и  социально-гуманитарных  наук,  

необходимый  для  целостного  и  системного  видения  мира  в  его  важнейших  

взаимосвязях. 

     Цель:   изучения  курса  «Окружающий  мир» - формирование  целостной  картины  

мира  и  осознание  в  нем  человека  на  основе  единства  рационально-научного  

познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  ребенком  личного  опыта  

общения  с  людьми,  обществом  и  природой.  Предмет  «Окружающий  мир»  

помогает  ученику  в  формировании  личностного  восприятия,  эмоционального,  

оценочного  отношения  к  миру  природы  и  культуры  в  их  единстве,  готовит  

поколение  нравственно  и  духовно  зрелых,  активных,  компетентных  граждан,  

ориентированных  как  на  личное  благополучие,  так  и  на  созидательное  

обустройство  родной  страны.    Значение  курса  состоит  в  том,  что  в  ходе  его  

изучения  школьники  овладевают  основами  практико-ориентированных  знаний   о  

человеке,  природе  и  обществе,  учатся  осмысливать  причинно-следственные  связи  

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

культуры  родного  края.  Курс  обладает  широкими  возможностями  для  

формирования  у  младших  школьников:  

 фундамента  экологической  и  культурологической  грамотности  и  

соответствующих  компетентностей;  

 понимания особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированности уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознания целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

 освоения доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

 развития навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

         Предмет  «Окружающий  мир»  использует  и  тем  самым  подкрепляет  умения,  

полученные  на  уроках  чтения,  русского  языка  и  математики,  музыки  и  

изобразительного  искусства,  технологии  и  физической  культуры,  совместно  с  

ними  приучая  детей  к  рационально-научному  и  эмоционально-ценностному  

постижению  окружающего  мира.   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В курсе «Окружающий мир» интегрированы знания о природе, человеке и обществе, 

об истории России, что представляет младшим школьникам широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 

Основными целями образовательного процесса являются: 

• создание условий для продолжения разностороннего развития личности ребенка, 

начатого в семье и в дошкольном учреждении; 



• последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего 

мира; 

• создание содержательной пропедевтической базы для дальнейшего успешного 

изучения в основной школе естественнонаучных и гуманитарных курсов; 

• формирование предметных умений, универсальных учебных действий и 

информационной культуры; 

• выработка нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с 

окружающим миром; 

• создание условий для самопознания и саморазвития младших школьников. 

При этом решаются следующие развивающие, образовательные, воспитательные 

задачи: 

– развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире; 

– ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и общества; 

– усвоение учащимися знаний об объектах, явлениях, закономерностях и 

взаимосвязях окружающего мира; 

– освоение общенаучных и специфических методов познания окружающего мира и 

разных видов учебной деятельности; 

– формирование умений добывать информацию из различных источников и 

представлять её в разных формах; 

– воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему 

живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других 

людей, уважения к прошлому своих предков; формирование навыков безопасного, 

культурного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, 

в обществе. 

В процессе изучения данного предмета школьники получают знания об окружающем 

мире из различных источников, используя разные способы познания; начинают 

осмысливать окружающий мир, ориентироваться в нём, понимать место и роль 

человека в нём; осознают, что мир красив, многообразен, един, изменчив. При этом 

ученики приобретают разнообразные навыки и умения наблюдать и сопоставлять, 

спрашивать и доказывать, выявлять взаимозависимости, причины и следствия, 

отражать полученную информацию в виде рисунка, схемы, таблицы, проводить 

несложные опыты, пользоваться приборами, ориентироваться на местности, 

приобщаться к творческому труду. Приобретают желание осваивать новые виды 

учебной деятельности, познавать глубже окружающий мир, активно действовать в 

нём. 

В качестве комплекса средств, реализующих задачи курса, выступают: содержание 

обучения, методы и методические приемы, средства обучения и формы организации 

учебно-познавательной деятельности школьников. Линиями интеграции содержания 

служат следующие концептуальные идеи: «многообразие и красота объектов 

окружающего мира» (1–2 классы); «изменчивость окружающего мира и её 

закономерности; развитие и функционирование живых организмов; изменение быта 

и культуры наших предков» (3 класс); «взаимосвязи и взаимозависимости в 

окружающем мире, важнейшие события истории Отечества» (4 класс). 

В содержании курса «Окружающий мир» интегрируются естественнонаучные, 

гуманитарные и практические знания о природе, человеке и обществе. Каждая из этих 

областей объединяет знания нескольких наук, что предоставляет широкие 

возможности межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Так, человек 



предстает перед учениками и как биологический вид (рассматривается организм 

человека, функции его органов, гигиена и здоровый образ жизни), и как социальное 

явление (личность, член семьи, член общества, гражданин, творец, историческая 

личность), что позволяет заложить основу для освоения в основной школе таких наук, 

как анатомия, физиология, гигиена, обществоведение, история, и создать условия для 

начала формирования у учащихся необходимых обществу нравственных и 

мировоззренческих убеждений. 

В блок знаний о природе на доступном данному возрасту уровне интегрированы 

физические, химические, биологические, географические, астрономические и 

экологические знания об окружающем мире, что позволяет осуществить очень 

важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов 

естественного цикла в основной школе. 

С целью успешной подготовки к обучению в основной школе учащиеся постепенно 

начинают осваивать эмпирические и теоретические способы познания окружающего 

мира, в том числе общенаучные (классификация, анализ, синтез, абстрагирование, 

обобщение-аналогия, моделирование и др.) и специфические методы познания 

(наблюдение, экспериментирование и др.). Осваивают и разные виды учебной 

деятельности: дидактическую игру, работу с учебным и научно-популярным текстом, 

с рисунками и иллюстрациями, с условными обозначениями, таблицами и схемами, с 

лабораторным оборудованием, с различными моделями. В курсе предусмотрены 

разнообразные задания по наблюдению природных и социальных объектов и 

явлений, в том числе по проведению фенологических наблюдений, по выполнению 

практических работ и опытно-экспериментальных исследований, по моделированию 

объектов и процессов. Большое внимание уделяется выявлению изменений в 

природе, связанных с жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных 

наблюдений объектов и явлений природы учащимися во время экскурсий и прогулок. 

С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная 

деятельность младшего школьника, обусловленная общими закономерностями 

познания и осуществляемая в процессе восприятия, осмысления, запоминания, 

овладения знаниями и способами деятельности, направляется на многостороннее 

рассмотрение и изучение свойств явлений и объектов окружающего мира, выявление 

их взаимосвязей и взаимозависимостей. При этом учитываются возрастные 

особенности младших школьников, благодаря чему соблюдается разумный баланс 

эмпирического и теоретического способов познания окружающего мира. Интеграция 

естественнонаучного и гуманитарного знания и способов познания не только 

преследует цель формирования целостной картины мира, но и выступает средством 

для того, чтобы учащиеся познавали окружающий мир и эмоционально-образно, и 

рационально-логически. Развитие эмоций и раскрытие творческого потенциала 

учащихся осуществляется через активизацию сенсорного восприятия окружающего 

мира во время экскурсий и прогулок, использование литературных и художественных 

образов объектов и явлений природы. Особую значимость для развития личности 

ребенка имеет в этом случае не только возможность поработать с таким источником 

информации, но и возможность проживания школьником душевного состояния 

автора художественного произведения, что делает обучение более человечным, 

одухотворённым. 

При решении задач обучения, воспитания и развития учащихся акцент делается на 

задаче развития. Знания и умения являются не самоцелью, а средством развития 

интеллектуальной и эмоциональной сфер учащихся, их творческих способностей. 



Наблюдая, сравнивая, классифицируя объекты и явления окружающего мира, 

выясняя их закономерности, выполняя различные опыты, делая самостоятельные 

выводы, воображая и фантазируя, учащиеся осваивают основы естественнонаучных, 

гуманитарных и утилитарных знаний в процессе активной познавательной 

деятельности, у них развиваются регулятивные, коммуникативные и творческие 

способности. 

С этой целью готовые научные знания преобразованы в такую форму передачи, при 

которой ребенок, самостоятельно (или с минимальной помощью учителя), в паре с 

одноклассником или в группе, работая с учебным материалом, овладевает 

различными способами и методами познания окружающего мира, разными видами 

предметных умений и универсальных учебных действий. 

Система заданий сформирована с учётом возрастных возможностей, 

психофизиологических и индивидуальных особенностей восприятия окружающего 

мира младшими школьниками, с учётом разных уровней усвоения знаний: 

репродуктивного, продуктивного, творческого, – что дает возможность учителю 

варьировать индивидуальную нагрузку, обеспечивая развитие и слабых, и сильных 

учеников. Разнообразие заданий позволяет учителю использовать разные методы 

обучения (объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 

исследовательский), активизируя разные виды познавательной деятельности и 

мышления учащихся, включать их на разных этапах урока (актуализации знаний, 

изучения нового материала или усвоения нового метода познания, первичного 

закрепления полученных знаний, тематического или итогового контроля). Система 

заданий для первичного закрепления и контроля способствует индивидуализации и 

дифференциации обучения, предоставляет учащимся возможность самооценки, 

самоконтроля, саморазвития. 

Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса 

«Окружающий мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки в 

музеях, на пришкольном участке, в парке, на улицах города или поселка и др.; уроки 

исследования и экспериментальной проверки каких-то гипотез; уроки-путешествия, 

уроки-заседания экологического совета, уроки-конференции. Обязательны при этом 

кратковременные прогулки (1 и 2 классы) и предметные или комплексные экскурсии 

(3 и 4 классы) для изучения объектов природы или творений человека в их 

естественных условиях. Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке 

может быть индивидуальной, в парах, в проектной группе и фронтальной. В целом 

содержание, методы, средства и формы организации познавательной деятельности 

ориентированы на обеспечение мотивационного и волевого, ориентировочного и 

ясодержательно-операционного, оценочного компонентов учения и создание условий 

для самопознания и самоанализа личности ученика. Покажем, как в течение всех 

четырех лет обучения знания о природе, человеке и обществе интегрируются со 

знаниями истории России и родного края и каковы линии развития мышления 

учащихся. 

В течение первого и второго годов обучения перед учениками разворачивается 

картина окружающей их живой и неживой природы в её многообразии: разнообразие 

растений, грибов, животных; небесных тел, форм земной поверхности, водоёмов. 

Вместе с тем ученики видят картину разнообразия окружающего их рукотворного 

мира, созданного творчеством многих поколений людей. Ученики узнают о том, что 

каждый человек является частью живой природы и частью человеческого общества: 

членом семьи, коллектива учеников, общества жителей родного края, гражданином 



государства. При этом внимание учащихся акцентируется на том, что человек может 

неразумно загрязнять окружающую его природу, уничтожать историческую память о 

прошлом Родины и родного края, но может и сохранять красоту и многообразие 

природы, беречь наследие наших предков. 

В течение первых двух лет обучения ученики начинают осваивать следующие 

мыслительные операции: анализ, сравнение, обобщение, классификацию объектов и 

явлений окружающего мира. Приобретают навыки ведения непосредственных 

наблюдений объектов природы, их описания через выделение отличительных 

признаков и объединения в группы на основе существенных признаков. Начинают 

осваивать работу с простыми схемами и таблицами. При этом начинают 

формироваться умения собирать информацию о природных объектах и явлениях из 

разных источников: слово учителя, текст учебника, рисунок, фотография, 

дополнительная литература, электронные носители. Осваивают работу в парах. 

Делают первые шаги в проектной деятельности. Воспитанию учеников и развитию их 

эмоциональной сферы способствует раскрытие красоты и ранимости природы, 

привитие ученикам бережного отношения к ней, знакомство с правилами 

культурного, экологически грамотного и безопасного поведения в природе, в 

общественных местах. При этом у учеников воспитывается уважение к труду и 

творчеству людей, бережное отношение к памятникам прошлого. Каждый предмет 

окружающего мира становится для ученика источником его эмоционального 

восприятия (как удивительно, как красиво!), интеллектуального размышления 

(почему так?), знания о недавнем или далёком прошлом его предков (как было 

раньше?). 

В 3 классе представления о многообразии объектов окружающего мира дополняются 

знаниями об их изменчивости, о наличии закономерностей этих изменений, о тесных 

связях в неживой и живой природе, о преобразующей природу деятельности людей. 

Происходит знакомство со свойствами веществ, необходимых для всего живого на 

Земле, со свойствами воздуха, воды, почвы, с проблемами их загрязнения и очистки, 

с необходимостью бережного отношения к окружающей среде. Ученики получают 

представления о развитии растительного организма, о стадиях развития некоторых 

групп животных, о том, как функционирует и развивается организм человека, как 

здоровье человека зависит от его образа жизни и состояния окружающей среды. 

Последовательно расширяются и исторические представления. Учащиеся знакомятся 

с разнообразием исторических источников, с бытом и культурой наших далёких 

предков. В течение этого года обучения закрепляются умения классифицировать 

окружающие предметы и явления, обобщать полученную информацию в простых 

схемах и таблицах. Начинается освоение опытно-экспериментальной деятельности по 

изучению природы: определение состава и свойств веществ, изменение их состояния 

в связи с изменением температуры; наблюдение за развитием растения и др. 

Осваиваются систематические фенологические наблюдения. При этом внимание 

учащихся направляется на выявление последовательностей, закономерностей, 

причинно-следственных связей в окружающем мире. К источникам информации 

добавляются: результаты целенаправленных наблюдений и опытов, 

исследовательской проектной деятельности; модели природных объектов и явлений, 

схемы и таблицы; энциклопедии, научно-популярная литература. Особое внимание 

начинает уделяться работе с научным текстом. 

В 4 классе знания о многообразии объектов природы и их изменчивости дополняются 

пространственно-временными представлениями об окружающем мире. 



Формируются знания о природных сообществах и природных зонах, о Земле как 

планете Солнечной системы. Ученики узнают о трудном и славном историческом 

пути России, о богатом культурном наследии Родины, о государственных деятелях, 

повлиявших на её судьбу, о знаменитых соотечественниках, которыми гордится 

Россия. Перед учащимися на исторической карте и исторической «ленте времени» 

разворачиваются наиболее значительные события российской истории. После 

завершения знакомства со своей страной учащимся предстоит мысленно 

попутешествовать по материкам и океанам Земли, познакомиться с историей их 

открытия, узнать, что на нашей планете много стран и народов с разным образом 

жизни и культурой. Особое внимание уделяется тому, что природа планеты – это 

общее достояние человечества, а её охрана – важнейшая задача всех народов Земли. 

Основной задачей в выпускном классе является обобщение и систематизация 

полученных ранее знаний. Закрепляется умение работать с научно-популярным 

текстом и другими видами информации: с планом, географической и исторической 

картами, с более сложными схемами, таблицами, алгоритмами. Продолжает 

формироваться экологическое мышление. При этом внимание акцентируется на 

нахождении взаимосвязей между живой и неживой природой, между живыми 

существами, между деятельностью человека и состоянием окружающей среды. 

Учащиеся подводятся к пониманию закона экологии «Всё связано со всем». У 

учеников постепенно формируются представления об историческом пути нашего 

Отечества, о месте и роли родного края в судьбе Родины, о созидательной 

деятельности многих поколений наших предков. Получаемые в течение учебного 

года представления о природе и истории России ученики закрепляют и дополняют 

конкретными сведениями о богатстве природы, занятиях людей, историческом 

прошлом, достопримечательностях и культурных ценностях своего родного края. 

Таким образом, изучение окружающего мира осуществляется по трём стержневым 

направлениям: окружающий мир многогранен, интересен и все время изменяется – 

наблюдай и познавай его; опыт человечества и твоих предков богат и пригодится тебе 

в жизни – уважай и изучай его; природа жизненно необходима тебе, но она ранима – 

знай об этом и береги её красоту и гармонию. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его 

интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, 

обществе, важнейших событиях в истории Российского государства. Человек 

предстаёт перед учениками как биосоциальное существо, часть живой природы и 

член общества: член семьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного края, 

гражданин государства. Это позволяет объединить в едином курсе знания о природе 

и социальной действительности, что создаёт условия для формирования у учащихся 

необходимых обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. В 

содержание интегрируются на доступном данному возрасту уровне 

обществоведческие, исторические, физические, химические, биологические, 

географические, астрономические, экологические знания, что позволяет осуществить 

очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов 

естественного и гуманитарного циклов в основной школе. 

Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий 

мир как единое целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и 

сложность этого мира, узнать разные способы взаимодействия с ним. Между тем при 

отборе содержания соблюдается и разумная дезинтеграция, выделение крупных 



самостоятельных содержательных блоков, материал которых предоставляет ученику 

возможность глубже и конкретнее изучить закономерности и качественное 

своеобразие различных его структур (природы, человека, общества, истории 

государства), что способствует подготовке учащихся к изучению в основной школе 

дифференцированных курсов. Таким блоком, например, является раздел 

«Путешествие в прошлое России», где учащиеся погружаются в изучение истории 

своего Отечества, знакомятся с её важнейшими событиями. 

Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие 

возможности для реализации межпредметных связей всех предметных линий 

начальной школы. В процессе его изучения, расширяя и углубляя представления об 

объектах и явлениях окружающего мира, учащиеся могут объединять информацию, 

используемую в разных дисциплинах, разные способы и средства её отображения: в 

слове, в естественно-научном, историческом, математическом понятии, в рисунке, в 

мелодии, в рукотворном изделии. Например, на уроке математики ученики узнают 

способ отображения целого и составляющих его частей с помощью диаграммы – на 

уроке окружающего мира они используют диаграмму, с помощью которой 

показывают соотношение суши и воды на земной поверхности. Понятие 

«симметричный предмет» изучается на уроках математики и окружающего мира – 

закрепляется на уроке технологии при создании изделий симметричной формы. На 

уроках окружающего мира изучаются сезонные изменения в природе – на уроке 

литературного чтения ученики знакомятся, как отражают их писатели и поэты, на 

уроках музыки – композиторы, на уроке изобразительного искусства – художники. 

Тема «Во что веровали наши предки» изучается на уроке окружающего мира – на 

уроке технологии ученики делают обереги, которые наши предки помещали на свою 

одежду, жилища и др. 

При отборе содержания курса были положены следующие концептуальные 

идеи: разнообразие и красота объектов окружающего мира, их изменчивость и её 

закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. Учебный 

материал, тематически повторяющийся в разные годы обучения, служит основой для 

интеграции в него последующих знаний и умений в системе развития, с обогащением 

новыми сведениями, связями и зависимостями, с изменением уровня сложности. При 

этом в процессе «открытия» нового знания осуществляется переход от разрозненных 

фактов к их системе согласно принципам системности (целостности, структурности, 

взаимозависимости, иерархичности) и спиральной структуре (каждый следующий 

виток расширяет и углубляет знания). Например, первоклассники знакомятся с 

разнообразием растений, выявляя их внешние признаки, третьеклассники наблюдают 

изменения, происходящие в жизни растений в связи со сменой сезона, рассматривают 

развитие растения от семени до семени, в 4 классе они изучают способы 

приспособляемости растений к природным условиям разных природных зон, 

выявляют значение растений для природы и др. 

Исторический и обществоведческий материал в курсе представлен на 

макроуровне  – государство  Россия  (его прошлое и настоящее) и микроуровне - 

семья, родной край (город, село, область). В соответствии с хронологическим 

принципом построения исторического содержания школьники постепенно 

знакомятся с важнейшими историческими событиями, с выдающимися людьми, 

памятниками истории и культуры Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, СССР, Российской Федерации. Немало места уделено 

героической борьбе народов нашей страны с внешними врагами: противостоянию 



Руси кочевникам, монгольскому нашествию, крестоносцам, в Отечественной войне 

1812 года и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Согласно культурологическому подходу учащиеся приобщаются к 

культурному наследию народов нашей страны, воплощённому в искусстве, 

религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях, обычаях. В содержание 

курса интегрированы сведения об образе жизни наших предков, их материальной 

культуре (жилищах, одежде, предметах быта и др.), о старинных ремёслах и способах 

обработки природных материалов. При этом учащиеся знакомятся с нравственными 

ценностями и заповедями наших предков, которые определяли их отношение к 

природе, семье, людям. Кроме того, мысленно путешествуя по материкам и океанам 

Земли, знакомясь с историей их открытия, ученики узнают, что на нашей планете есть 

много стран и народов с разным образом жизни, есть памятники культуры мирового 

значения, созданные творчеством многих поколений жителей нашей планеты. 

При отборе компонентов учебной деятельности положен лич-ностно-

ориентированный подход в обучении. Объектом внимания и деятельности ученика 

служит не только внешний мир в его многообразии, взаимосвязях и способы его 

изучения, но и познание самого себя, своих способностей и возможностей, оценка 

некоторых своих качеств, способности к самонаблюдению, самоанализу, 

саморазвитию и регуляции своих отношений с миром природы и людьми. Процесс 

образования организуется как процесс становления личности (обретения себя, своего 

образа), готовой к выполнению разных видов деятельности, способной рассуждать, 

критически мыслить, применять знания при решении учебно-по-знавательных и 

учебно-практических задач. При этом учитываются психофизиологические 

возможности младшего школьника, осо-бенности восприятия окружающего мира, 

способы мышления (эмоционально-образное,  рационально-логическое),   его  

интересы. 

Представление целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей её 

компонентов, обучение разным способам познания мира развивают познавательный 

интерес ученика, его интеллектуальные и творческие способности, эмоционально-

эстетическое восприятие мира природы и культуры. 

Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не 

только основного материала, соответствующего образовательному минимуму, но и 

дополнительного, расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему 

возможность выбрать собственную траекторию учения. Система заданий диффе-

ренцирована по степени сложности, объёму, что предоставляет возможность активно 

включаться в процесс учения на разных уровнях (репродуктивном, продуктивном, 

креативном), применять знания в нестандартной ситуации. 

В соответствии с общими дидактическими принципами системности, 

доступности, наглядности, преемственности, с учётом краеведческого, 

экологического, сезонного принципов обучения перед учениками разворачивается 

картина окружающей их живой и неживой природы в её многогранности и 

многообразии. Они узнают о разнообразии растений, грибов, животных, форм суши, 

видов водоёмов, о Земле как планете Солнечной системы, о природных сообществах 

и природных зонах, о сезонных изменениях в природе и в жизни человека. Изучают 

свойства воздуха, воды, почвы, веществ, необходимых для всего живого на Земле, 

обсуждают проблемы, связанные с их загрязнением, и осознают необходимость 

бережного отношения к окружающей среде. Получают начальные представления о 

развитии растительного организма, о стадиях развития некоторых групп животных, о 



том, как функционирует и развивается организм человека, от чего зависит его 

здоровье. 

Изучение естественно-научных, обществоведческих и исторических понятий 

конкретизируется на примерах природных, социальных, исторических объектов 

родного края. Это помогает осуществлять связь обучения с жизнью, способствует 

развитию наблюдательности, познавательного интереса учащихся, формированию 

эмоционально-эстетических, нравственно-этических оценок наблюдаемой 

действительности, выработке (соответствующих содержанию обучения) 

практических умений и навыков. При этом воспитываются патриотические чувства, 

любовь к родному краю, бережное отношение к его природе, культурному и 

историческому наследию, толерантное и уважительное отношение к образу жизни, 

обычаям, традициям, религиям народов, населяющих родной край. Во многие 

разделы программы включены вопросы краеведения, предложены экскурсии в 

природу, на социальные объекты, в музеи, которые дают богатый материал для 

уроков окружающего мира. В учебниках внимание учащихся на этот вид 

деятельности обращено специальным значком «Изучай родной край». 

С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная 

деятельность младшего школьника, осуществляемая в процессе восприятия, 

осмысления, запоминания, овладения знаниями и способами деятельности, 

направляется на многостороннее рассмотрение и изучение свойств явлений и 

объектов окружающего мира, выявление их взаимосвязей и взаимозависимостей. При 

этом внимание учащихся акцентируется на том, что человек может неразумно 

загрязнять окружающую его среду, уничтожать историческую память о прошлом 

Родины и родного края, но может сохранять красоту и многообразие природы, беречь 

наследие предков и мировой культуры. В результате формируется желание следовать 

безопасному, экологически грамотному и здоровому образу жизни, соблюдать 

чистоту и красоту среды обитания. 

Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных 

учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе 

изучения окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информации из разных 

источников и её обработку (запись, обобщение, структурирование, презентацию в 

вербальной и наглядной формах); планируют и выполняют небольшие исследования 

по выявлению свойств, причинно-следственных связей, последовательности 

протекания природных и социальных процессов и др. При этом выполняются все 

компоненты учебной деятельности: постановка задачи, планирование действий по её 

решению, оценивание результатов действий, формулировка выводов. Одновременно 

школьники учатся сотрудничать с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивают различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению. 

В процессе изучения курса учащиеся ведут наблюдения за природными 

объектами и явлениями, экспериментируют с использованием лабораторного 

оборудования, выполняют практические работы, учатся работать с готовыми 

моделями (глобус, карта, плоскостные, объёмные и рельефные модели форм суши, 

муляжи грибов и др.), создают собственные простые модели. При этом, учитывая 

возрастные особенности младших школьников, соблюдается разумный баланс 

эмпирического и теоретического способов познания окружающего мира. 

Анализируя информацию о природных объектах, выявляя их существенные 

признаки, объединяя в группы, учащиеся овладевают приёмами умственной 



деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), осваивают метод 

классификации - один из основных способов упорядочения информации об окру-

жающем мире. 

Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, 

связанных с жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных 

наблюдений объектов и явлений природы учащимися во время экскурсий и прогулок 

к памятникам зодчества и современной архитектуры, в парки, в музеи. Обязательны 

при этом кратковременные прогулки (1 и 2 классы) и предметные или комплексные 

экскурсии (3 и 4 классы) для изучения объектов природы или творений человека в их 

естественных условиях. 

Система заданий для пошагового первичного закрепления и итогового 

контроля, представленная в рабочих тетрадях и в тетрадях тестовых заданий, 

способствует индивидуализации и дифференциации обучения, предоставляет 

учащимся возможность самооценки, самоконтроля, саморазвития. 

Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса 

«Окружающий мир» могут быть разно-образными:  

• дидактические игры, уроки в музеях, на пришкольном участке, в парке, на 

улицах города или посёлка и др.;  

• уроки исследования и экспериментальной проверки каких-либо гипотез;  

• уроки-путешествия, уроки – заседания экологического совета, уроки-

конференции.  

Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть 

индивидуальной, в парах, в проектной группе и фронтальной. В целом содержание, 

методы, средства и формы организации познавательной деятельности ориентированы 

на обеспечение мотивационного и волевого, ориентировочного и содержательно-

операционного, оценочного компонентов учения и создание условий для 

самопознания и самоанализа личности ученика. 

Формированию универсальных учебных умений способствует и проектная 

деятельность учащихся, осуществляемая в урочное и во внеурочное время. Учащиеся 

осуществляют поиск информации из разных источников, учатся объединять знания 

из разных образовательных областей, обобщать их и представлять в разных формах 

(вербальной и наглядной). Предусмотрено выполнение краеведческих проектов. 

Участие в проектной работе способствует самореализации и самовыражению 

учащихся, развивает их личностные качества. 

Таким образом, в основе отбора и структурирования учебного содержания, 

формы его предъявления лежит системно-деятельностный подход, ориентированный 

на гармоничное развитие и духовно-нравственное воспитание младшего школьника. 

Учащиеся усваивают и используют предметные знания и умения, универсальные 

учебные действия в ходе решения учебно-познавательных, учебно-практических 

задач, обсуждая проблемы гармоничного взаимодействия человека и природы, 

человека и общества. Формируется личность, действующая согласно нравственным 

ценностям, принятым в обществе; любящая свою Родину, уважающая образ жизни, 

нравы и традиции народов, её населяющих; ценящая опыт предшествующих по-

колений, желающая беречь культурное и историческое наследие предков; 

интеллектуально развитая личность, проявляющая интерес к знаниям, способная 

добывать их и применять в учебных ситуациях и в повседневной жизни, владеющая 

универсальными коммуникативными, регулятивными, познавательными учебными 

действиями для успешного продолжения обучения в основной школе. 



Реализация ФГОС при изучении младшими школьниками курса «Окружающий 

мир» обеспечивается логикой развёртывания содержания и его структурой, 

представленной в учебниках; системно-деятельностным подходом к организации 

познавательной деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными 

методическими приёмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в 

тетрадях тестовых заданий; методическими рекомендациями для учителя, в которых 

даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений при 

организации познавательной деятельности учащихся. 

Прежде всего, курс, представленный в учебниках, нацелен на становление 

ребёнка как личности. Содержательная база курса направлена на формирование 

ценностно-смысловой и нравственно-этической ориентации младших школьников 

(осознание ценности семьи, дружбы, понимание социальных ролей, важности 

межличностных отношений), гражданской идентичности и воспитание 

патриотических чувств к своей Родине (осознание себя как гражданина своего 

Отечества - Российской Федерации), исторической памяти (уважения к прошлому 

своих предков, желания сохранять культурное и историческое наследие). Личности, 

стремящейся вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной 

(со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; 

осознающей личную ответственность за здоровье – своё и окружающих, уважительно 

и заботливо относящейся к людям с нарушениями здоровья. 

Формирование универсальных личностных действий осуществляется разными 

методическими приёмами: через название темы, ориентирующей ученика на 

значимость изучаемого материала лично для него («Твои первые уроки», «Твоя 

семья», «Твоя Родина», «Твоё здоровье», «Твои друзья» и др.); через погружение 

ученика в различные социальные, межличностные, экологические (и другие) 

ситуации, разрешая которые ему предлагается высказать личное мнение по 

изучаемой проблеме («Как ты думаешь ... ?», «Согласен ли ты с мнением ... ?», 

«Оцени, как вели себя дети…», «Оцени поступки…», «Как ты поступаешь в таких 

случаях?» и т. п.). 

Развитие познавательных интересов, положительного отношения к учению, 

осознания своих способностей и желание их развивать формируется по-разному: 

через включение в содержание учебников дополнительных материалов, не входящих 

в образовательный минимум; через задания разного уровня сложности – 

репродуктивного, продуктивного и креативного (задания более сложного уровня 

помечены специальным значком); через предоставление возможности выбора 

учеником своей траектории учения, что отражено в формулировках заданий 

(«Можешь ли объяснить…», «Если хочешь, выполни творческую работу…», 

«Выбери три задания из тестовой работы...», «Придумай задание для 

одноклассников…», «Выбери объект для наблюдения, исследования, вариант 

презентации своего сообщения одноклассникам, учёного, от имени которого…» и 

др.). Развитие эмоционально-образного мышления, эстетического восприятия 

природы и объектов культуры осуществляется через содержание соответствующих 

тем («Творения людей вокруг тебя», «Красота природная и рукотворная», 

«Путешествие по залам музеев», «Природные явления» и др.) и систему заданий, 

которые нацеливают учащихся на наблюдение прекрасного в окружающем их мире. 

В учебнике предлагаются стихотворения, репродукции картин, фотографии, по 

которым учащиеся узнают, как восхищаются красотой природы поэты, художники, 



фотографы и другие деятели культуры, а учащимся предоставляется возможность 

создать свои творческие работы, отражающие их собственное восприятие 

окружающей действительности (соответственно изучаемому материалу). 

Формированию регулятивных учебных действий (умению организовать свою 

деятельность по решению учебно-познавательных задач), осознанию границ 

собственных знаний и умений, пониманию перспективы дальнейшей учебной 

работы, определению целей и задач на усвоение новых знаний, оцениванию правиль-

ности выполнения своих действий, внесению необходимых корректив способствуют 

различные методические приёмы. Особое внимание уделяется развитию способности 

к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые ставятся в учебнике перед изучением раздела, темы, чтением 

смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в 

рабочей и тестовой тетрадях. Помощь ученику в осознании цели учебной 

деятельности оказывается словесно, графически, с помощью иллюстраций, а также 

специальными рамками, обозначенными условными знаками («Вспоминаем из-

ученное ранее», «Узнаём новое», «Наблюдаем, размышляем» и др.). Планирование 

учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и 

социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в 

домашних условиях, участвуя в проектной работе (в учебнике предложены варианты 

проектных работ, исследований, подсказки к их планированию и презентации). 

Способность к контролю, самоконтролю и коррекции формируется при подведении 

итогов урока (проверить правильность своих рассуждений, выводов, сверить своё 

предположение учащиеся могут, воспользовавшись содержанием «Копилки 

знаний»), при выполнении заданий в рабочих и тестовых тетрадях, в которых дана 

установка на этот вид деятельности («Проверь, научился ли ты пользоваться 

схемами», «Проверь, умеешь ли ты различать водоёмы, их части и знаешь ли ты 

правила безопасного поведения на воде», «Проверь свои знания о формах суши, видах 

водоёмов и умение пользоваться географической картой», «Проверь, хорошо ли ты 

запомнил основные события из истории своего Отечества», «Оцени свою работу 

соответствующим значком», «Подумай, что тебе нужно повторить, чтобы справиться 

со всеми заданиями» и др.). 

При изучении курса у младших школьников развиваются следующие 

познавательные способности: извлекать информацию, представленную в разной 

форме (вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и 

др.) и в разных источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, 

Интернет и др.); сравнивать, классифицировать природные объекты на основе их 

внешних признаков, характерных свойств; устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между живой и неживой природой, социальными и природными 

объектами, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми 

моделями для изучения строения природных объектов, объяснения причин 

природных явлений, последовательности их протекания и моделировать объекты и 

явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты, ставя 

задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, 

описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в 

таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. С целью развития выше-

упомянутых способностей учащимся предлагаются задания следующего рода: 

собрать информацию о предмете изучения (растении, животном, небесном теле, 

местности, экологической проблеме, историческом событии и др.), непосредственно 



наблюдая его, рассматривая иллюстрацию, рисунок-схему, карту и др.; описать 

наблюдаемые объекты и явления, выделяя их существенные и несущественные 

признаки, сравнить, распределить на группы изучаемые объекты (дикорастущие и 

культурные растения, дикие и домашние животные, планеты и звёзды и др.), выявить 

взаимосвязи между объектами (живой и неживой природы, живых организмов в 

природном сообществе), приспособляемость живых организмов к среде обитания (в 

тундре, пустыне, степи и др.); обобщить, систематизировать информацию в 

словесной, табличной, схематической форме; преобразовать информацию, данную в 

изобразительной, схематической и модельной форме, в словесную и наоборот; 

расшифровать условные знаки (состояния погоды, легенды карты, дорожные знаки и 

др.); сделать модель (дерева, гриба, холма, реки и др.); выполнить опыт (по изучению 

свойств воздуха, воды, почвы и др.). 

Для развития коммуникативных способностей в учебнике предложены задания, 

выполняя которые ученик получает возможность обогащать опыт общения с 

одноклассниками, в семье, с другими людьми, вступать в учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность, осваивая 

различные способы взаимной помощи партнёру по общению. Приглашение к 

сотрудничеству обозначено специальными значками («Работаем в паре», «Вместе со 

взрослыми», «В группе») и соответствующими словами («Обсудите», 

«Предположите», «Оцените», «Выполните»), которые нацеливают учащихся на 

достижение результата именно через общение и сотрудничество друг с другом или с 

группой ребят («Разыграйте сценки приветствия, прощания…», «составьте 

сообщение от имени…», «Обсудите, какие события...» и др.). Таким образом учитель 

сможет организовать учебный процесс по формированию у учащихся не только 

предметных знаний и умений, но и личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных действий, а ученик сможет осознать процесс 

учения, освоить комплекс предметных и метапредметных умений (соответственно 

возрасту 6,5–11 лет) для успешного продолжения учёбы в основной школе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Федеральному базисному образовательному плану на изучение 

предмета «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в 

неделю, всего 270 часов. 

Внеурочная деятельность. 

Начиная с 1 класса, занимаясь в кружке «Юный краевед», учащиеся получат 

возможность изучить природу родного края. Растительный и животный мир, растения 

и животные Красной книги края изучаются в 1, 4 классах; формы суши и водоёмы – 

во 2 классе; полезные ископаемые, природные памятники – в 4 классе. Экологические 

проблемы местности выявляются (загрязнение воздуха, воды, почвы) в 3 классе. С 

бытом и культурой народов, населяющих край (старинные жилища, одежда, 

предметы быта), ученики знакомятся во 2 и 3 классах. Памятники истории и культуры 

родного края и другие достопримечательности изучаются в 1–4 классах. 

По результатам прогулок, экскурсионной работы, работы с Интернетом 

учащиеся могут готовить альбомы «Мой родной край», в которых постепенно, 

согласно учебному плану по предмету, будут помещаться фотографии с описанием 

того, что изображено на них (1–2 классы), собирать экспонаты в школьный музей (а 

в альбоме помещать их фотографии), готовить их презентации (3 класс). Можно 

организовать конференции с обсуждением прошлого, настоящего и будущего 



родного края (4 класс). В такие альбомы следует поместить растения школьного 

двора, соседнего сквера, парка, представителей школьного живого уголка, домашних 

питомцев, животных фермы (если таковая имеется), зоопарка, который посещали 

дети. В альбомах должны быть и страницы, на которых помещены особо значимые 

для жителей родного края места: места отдыха, заповедные и святые места, 

памятники природы, истории, культуры местного или международного значения. 

Третьеклассники могут участвовать в годовом проекте «Народный календарь», 

который предоставляет широкие возможности по изучению быта и культуры наших 

предков (на местном материале), связанных со сменой сезонов. В течение года одна 

группа учащихся знакомится с месяцесловом (народным календарём), узнаёт 

старинные названия месяцев, работы, которые проводились в разные дни каждого 

месяца; другая группа составляет перечень примет погоды, а заодно и проверяет 

приметы, оставленные нашими предками; третья группа знакомится с народными 

сезонными обычаями и обрядами; четвёртая изучает народные календарные 

праздники. Все дети участвуют в подготовке и проведении сезонных работ, 

праздников (в соответствии с местными условиями), реализуя свои предпочтения, 

возможности и творческие способности в разных видах деятельности. 

И конечно, обязательно участие школьников в природоохранной деятельности, в 

создании чистого, уютного, красивого школьного двора, в сохранении памятников 

культуры и истории родного края и др. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

• Мир многогранен, интересен и всё время изменяется, необходимо наблюдать 

и познавать его. 

• Наука, искусство, практика – равноценные способы по 

знания человеком природы, общества и самого себя. 

• Природа жизненно необходима и ранима, нужно знать об этом и беречь её 

красоту и гармонию. 

• Природа планеты – общее достояние человечества, её сохранение – 

важнейшая задача всех народов Земли. 

• В мире и в России живут разные народы, нужно уважать их обычаи и 

традиции, жить с ними в дружбе и согласии. 

• Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни, следует изучать и 

уважать его. 

• Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, 

хранящая традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми, адекватно ориентирующаяся в современном конфликтном, 

динамично меняющемся мире, свободно выбирающая собственную жизненную 

позицию и уважающая мнения других, - основа жизнеспособности, духовно-

нравственной консолидации, развития и благополучия российского общества. 

• Разумная интеграция и дезинтеграция различных областей знаний в мире. 

• Органичное объединение разных областей знания на основе межпредметных 

связей. 

• Соответствие предметным принципам обучения: экологическому, сезонному, 

краеведческому, культурологическому, хронологическому. 

• Учёт возрастных, психофизиологических возможностей, особенностей 

восприятия, мышления с последующим их развитием. 



• Совместная работа ума, сердца и рук - именно эта триада положена в основу 

учебных пособий по курсу «Окружающий мир». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся получат возможность 

развить свои способности, освоить элементарные естественно-научные, 

обществоведческие и исторические знания, научиться наблюдать, 

экспериментировать, измерять, моделировать. В результате поисковой, 

экспериментальной, исследовательской деятельности у младших школьников 

сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные учебные 

умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» у выпускника 
будут сформированы: 

• положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

• готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей; 

• осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, 

на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого 

отношения друг к другу её членов; 

•  осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к 

родной стране, к её природе, культуре, формирование интереса к её истории, 

уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

• умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

• навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе, в быту, в обществе; 

• осознание ценности природы не только как источника удовлетворения 

потребностей человека, но и её значения для 

здоровья человека, развития эстетического восприятия мира 

и творческих способностей; 

• понимание важности здорового образа жизни. 

 

У выпускника могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно 

оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

• зарождение элементов гражданского самосознания (российской 

идентичности), гордости за свою Родину, российский народ, интерес к образу 

жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому своих 

предков, желания продолжить их добрые дела; 

• стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми 

другой национальности, с людьми, имеющими нарушения здоровья; 

• эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к 

красоте, желание участвовать в её сохранении; 

• осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 



Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• организовывать свою деятельность, готовить рабочее место 

для выполнения разных видов работ (наблюдений, экспе 

римента, практической работы с гербарием, коллекцией, 

с контурными картами и др.); 

• принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практически-ми, экспериментальными задачами; 

• действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя 

или данным в учебнике, в рабочей тетради; 

• контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы 

(свои и учителя); 

• оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и 

способы их устранения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, 

продвижение в овладении тем или иным знанием и умением 

по изучаемой теме; 

• ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 

выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, 

практической работы с гербарием, коллекцией, географической и исторической 

картой и др.); 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

• адекватно оценивать результаты учебной деятельности, 

осознавать причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в 

знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, 

экспериментальную задачи; 

• осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

из материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта 

общения с людьми; 

• понимать информацию, представленную в вербальной форме, 

изобразительной, схематической, модельной и др., определять основную и 

второстепенную информацию; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) 

логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации,  

становления причинно-следственных связей, построения рассуждений и 

выводов; 



• подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на 

основе выделения существенных признаков природных и социальных 

объектов; 

• наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию 

в виде рисунка, схемы, таблицы; 

• использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

• осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-

символической форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских 

задач, включая Интернет; 

• обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы 

в другую (принятую в словесной форме переводить в изобразительную, 

схематическую, табличную); 

• дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать 

в проектах, выполняемых в рамках урока или на внеурочных 

занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

• аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно 

использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, 

прощание, игра, диалог); 

• вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая 

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 

• допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) 

использовать естественно-научные, исторические, обществоведческие 

понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, 

вести диалог; 

• планировать, сотрудничая со взрослыми (учитель, родитель) и 

сверстниками, общие дела, распределять функции участников и определять 

способы их взаимодействия; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 



• уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтные ситуации при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты их разрешения ради общего дела; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, 

презентации). 

Предметные результаты 

Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок 

«Человек и природа») научится: 

• различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста 

объекты природы и изделия человека, 

явления живой и неживой природы, формы суши и виды во 

доёмов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере 

Солнца, Земли, Луны, Большой Медведицы); 

• приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов 

(съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, 

насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся); 

• описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, 

называя их существенные признаки, описывая 

особенности внешнего вида (на примере своей местности); 

• . сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их 

сходства и различия, выделять существенные и несущественные признаки, 

распределять растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по 

выделенным основаниям; 

• различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, 

части холма, реки; 

• различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, 

основные системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их 

здоровья; 

• различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы 

суши (горы, равнины), виды водоёмов 

(реки, озёра, моря), залежи разных полезных ископаемых; 

• характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и 

неживой природе; условия, необходимые для 

жизни растений и животных, способы их питания и размножения; 

• определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, 

полезных ископаемых, почвы; 

• использовать условные знаки для обозначения природных объектов и 

явлений, полезных ископаемых, для характеристики погодных условий 

(температуры воздуха, степени облачности, силы и направления ветра); 

• находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и 

равнины, крупные реки и озёра России; 

• объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, 

обращения Земли вокруг Солнца со сменой времён года; 

• объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

• выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах; 



• находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, 

оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности 

на природу, участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере 

своей местности); 

• вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными 

изменениями в природе, погодой, за последовательностью развития из семени 

цветкового растения; 

• выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, 

полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим 

оборудованием, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их 

в предложенной форме; 

• использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, 

рельефные макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых 

объектов, объяснения природных явлений, нахождения географических 

объектов и др.; 

• исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе 

наблюдений); 

• измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, 

рост человека; 

• выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, 

листа). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о 

климатических условиях, растительном и животном мире природных зон, о 

труде и быте людей в природных зонах; 

• вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным 

признакам; 

• объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в 

природе; причины разных климатических 

условий на Земле, приспособляемость растений и животных 

к разным природным условиям; 

• готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных 

явлениях природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты 

растений и животных и др.; 

• пользоваться масштабом при чтении карт; 

• обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных 

источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты 

наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента); 

• ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, 

подбирать необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать 

ход работы, проводить нужные измерения, фиксировать результаты в 

предложенной форме (страницы дневника фенологических наблюдений, 

таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

• моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, 

гриб, гору, реку, круговорот воды в природе и др.); 

• участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и 

самим учеником), проводя исследования с использованием дополнительной 



литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать 

результаты своей работы. 

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 

общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится: 

• воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и 

общества; в единстве народов, культур, религий; 

• ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми; 

• рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов 

семьи, о внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и 

реликвиях семьи на основе информации, собранной из собственных 

наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из фотографических 

альбомов и др.; 

• использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для 

решения учебно-познавательных задач; 

• узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от 

флагов и гербов других стран мира; 

• находить на карте Российскую Федерацию, её столицу -город Москву, свой 

регион и его административный центр; 

• показывать на отдельных исторических картах места изученных 

исторических событий; 

• понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

• анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в 

тексте, реконструировать исторические события по отражающим их 

репродукциям картин; описывать (пересказывать) изученные события из 

истории России; 

• готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-

Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) 

государственных зданий, исторических памятников, театров и других объектов 

культуры; 

• рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, 

фактов и событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в 

жизни людей и государства; 

• объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей 

граждан России, называть права детей; 

• различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, 

конкретную дату – с веком; определять последовательность важнейших 

событий в истории России; 

• рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, 

памятных местах, исторических памятниках, известных людях родного города 

(села, районного центра). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т. д.); физическую и духовную красоту 

человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 

• соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, 

школе, учреждениях культуры и других общественных местах; заботливо 



относиться к младшим, уважать старших, 

быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную 

оценку своим поступкам; 

• составлять родословную своей семьи; 

• объяснять символический смысл цветных полос российского флага, 

изображений на гербе России, Москвы, своего региона; 

• рассказывать по рисункам, схематическому плану об 

устройстве старинной избы, старинного города, о предметах 

быта, одежды, о военных действиях известных полководцев 

(по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, 

исторический музеи, на местном материале); 

• рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; 

отражать важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

• находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте 

мира изученные страны мира, пути великих путешественников – открывателей 

новых земель; 

•  рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях 

народов, проживающих в них; 

• находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, 

царях, императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других 

выдающихся деятелях России; оценивать их вклад в сохранение независимости 

нашего государства, в развитие культуры и благосостояния народов, 

населяющих её; 

• использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших 

предков, о религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной 

край, для создания собственных устных и письменных сообщений; 

• изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией;  

• моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других 

материалов старинные городища, старинную одежду предметы быта, военные 

доспехи дружинников и др. 

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

• осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

• оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с 

незнакомыми людьми; 

• соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и 

других общественных местах; 

• соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на 

улицах города; 

• объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

• составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов 

чувств; 

• следовать правилам здорового образа жизни; 

• соблюдать правила противопожарной безопасности; 



• оказывать первую помощь при лёгких травмах (пор ез, ушиб, 

ожог). 

 

Содержание  курса. 

Человек  и  природа. 

       Природные  объекты  и  предметы,  созданные  человеком.  Неживая  и  живая  

природа.  Признаки  предметов.  Примеры  явлений  природы. 

        Вещество.  Разнообразие  веществ  в  окружающем  мире.  Твердые  тела,  

жидкости,  газы.   Простейшие  практические  работы  с  веществами,  жидкостями,  

газами.   

       Звезды  и  планеты.  Земля – планета,  общее  представление  о  форме  и  размерах  

Земли.   Глобус  как  модель  Земли.  Географическая  карта  и  план.  Материки  и  

океаны,  их  название,  расположение  на  глобусе  и  карте.  Ориентирование  на  

местности.  Компас. 

       Смена  дня  и  ночи  на  Земле.  Вращение  Земли  как  причина  смены  дня  и  

ночи.  Времена  года,  их  особенности.  Смена  времен  года  в  родном  крае  на  

основе  наблюдений.   

       Погода,  ее  составляющие.   Наблюдение  за  погодой  своего  края.    Формы  

земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги.  Особенности  поверхности  

родного  края.   

       Водоемы,  их  разнообразие,  использование  человеком.  Водоемы  родного  края. 

       Воздух – смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,  

животных,  человека.  Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  ее  распространение  

в  природе,  значение  для  живых  организмов  и  хозяйственной  жизни  человека.  

Круговорот  воды  в  природе. 

     Полезные  ископаемые,  их  значение  для  человека,  бережное  отношение  людей  

к  полезным  ископаемым.   Полезные  ископаемые  родного  края.  Почва,  ее  состав,  

значение  для  живой  природы  и  для  хозяйственной  жизни  человека.   

      Растения,  их  разнообразие.  Части  растения.  Условия  необходимые  для  жизни  

растения.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и  культурные  растения.  

Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей.  Растения  родного  края.   

       Грибы:  съедобные  и  ядовитые.  Правила  сбора  грибов. 

      Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни  животных.  

Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  их  отличия.  Особенности  питания  разных  

животных.  Размножение  животных.  Дикие  и  домашние  животные.  Роль  животных  

в  природе  и  жизни  людей.  Животные  родного  края. 

       Лес,  луг,  водоем – единство  живой  и  неживой  природы.   Природные  зоны  

России.   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,  определяющий  сезонный  труд  людей.   

          Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности  человека  на  

природу.  Правила  поведения  в  природе.  Охрана  природных  богатств.  

Заповедники,  национальные  парки,  их  значение  в  охране  природы.  Красная  книга  

России.  Посильное  участие  в  охране  природы.   

         Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов,  их  роль  

в  жизнедеятельности  организма.  Гигиена  системы  органов.  Измерение  

температуры  тела  человека.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  



состояние  своего  здоровья.  Внимание,  уважительное  отношение  к  людям  с  

ограниченными  возможностями  здоровья,  забота  о  них. 

 

Человек  и  общество. 

Общество.  Духовно-нравственные  и  культурные  ценности.  Человек – член  

общества,  носитель  и  создатель  культуры.  Понимание  того,  как  складывается  и  

развивается  культура  общества  и  каждого  ее  члена.  Взаимоотношения  человека  

с  другими  людьми.  Культура  общения  с  представителями  разных  

национальностей.   

      Семья – самое  близкое  окружение  человека. Семейные  традиции.  

Взаимоотношения  в  семье  и  помощь  членам  семьи.  Оказание  посильной  помощи  

взрослым.  Забота  о  детях,  престарелых  больных-долг  каждого  человека.  

Родословная.  имена  и  фамилии  членов  семьи.  Составление  схемы  родословного  

древа.  Духовно-нравственные  ценности  семьи  народов  России  и  мира.   

      Младшие  школьники.  Правила  поведения  в  школе.  Классный,  школьный  

коллектив,  совместная  учеба,  игры,  отдых.  Составление  режима  дня  школьника.  

Друзья,  взаимоотношения  между  ними.  Правила  взаимоотношений  со  

сверстниками,  взрослыми.  Внимание  к  сверстникам,  одноклассникам.   

      Значение  труда  в  жизни  человека,  общества.  Трудолюбие  как  общественно  

значимая  ценность  в  культуре  народов  России  и  мира.  Профессии  людей.  Личная  

ответственность  человека  за  результаты  своего  труда  и  профессионализм.   

      Общественный  транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный,  воздушный  

и  водный  транспорт.  Правила  пользования  транспортом.   

       Наша  родина –Россия,  Российская  Федерация.  Ценностно-смысловое  

содержание  понятий  «Родина»,  «Отечество»,  «Отчизна».  Государственная  

символика  России.  Конституция – Основной  закон  Российской  Федерации.  Права  

ребенка.  Президент – глава  государства.   

       Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной  

солидарности  и  упрочения  духовно-нравственных  связей  между  

соотечественниками.  Государственные  праздники.  Оформление  плаката  к  

общественному  празднику. 

       Россия  на  карте,  государственная  граница  России.  Москва – столица  России.  

Святыни  Москвы – святыни  России.  Достопримечательности  Москвы.  

Характеристика  отдельных  исторических  событий,  связанных  с  Москвой.  Герб  

Москвы,  расположение  на  карте.    Города  России.  Достопримечательности  Санкт-

Петербурга,  Золотого  кольца.  Святыни  городов  России.   

      Россия – многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  России,  их  традиции  

и  обычаи.  Уважительное  отношение  к  своему  и  другим  народам,  их  религии,  

культуре,  истории.  Проведение  спортивного  праздника  на  основе  традиционных  

детских  игр  народов  своего  края. 

       Родной  край – частица  России.  Родной  город.  Особенности  труда  людей  

родного  края.  Названия  разных  народов,  проживающих  в  данной  местности.  

Важные  сведения  из  истории  родного  края.   

       История  Отечества.  Счет  лет  в  истории.  Наиболее  яркие  и  важные  

исторические  события  общественной  и  культурной  жизни  страны  в  разные  

исторические  периоды.  Охрана  памятников  истории  и  культуры.   Страны  и  

народы  мира.  Общее  представление  о  многообразии  стран,  народов,  религий  на  

Земле.   



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для 1–4 классов, 

который включает учебники в двух частях и тетради с печатной основой в двух частях 

по каждому классу тетрадями тестовых заданий для 2, 3, 4 классов, методическими 

рекомендациями для учителя, комплектом наглядных пособий. 

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся – К (Изд-во: Смоленск, 

Ассоциация ХХI век) 

• Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. Учебник для 1 класса. В 2 

частях. – 2013 и послед. 

• Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 

1 и № 2. - 2013 и послед. 

• Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. Учебник для 2 класса. В 2 

частях. – 2013 и послед. 

•  Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради 

№ 1 и № 2. - 2013 и послед. 

• Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 2 класс. Тестовые задания. 

- 2013 и послед. 

• Поглазова О. Т., Ворожейкина Н. И., Шилин В. Д. Окружающий мир. 

Учебник для 3 класса. В 2 частях. – 2013 и послед. 

• Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие тетради № 

1 и № 2. - 2013 и послед. 

• Поглазова О. Т. Окружающий мир. 3 класс. Тестовые задания. – 2013 и 

послед. 

•  Поглазова О. Т., Ворожейкина Н. И., Шилин В. Д. Окружающий мир. 

Учебник для 4 класса. В 2 частях. – 2013 и послед. 

•  Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради 

№ 1 и № 2. - 2013 и послед. 

• Поглазова О. Т. Окружающий мир. 4 класс. Тестовые задания. – 2013 и 

послед. 

•  Поглазова О. Т., Миронова М. В. Методические рекомендации к учебнику 

«Окружающий мир» для 1 класса. - 2011 и послед. 

• Поглазова О. Т. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий 

мир» для 2 класса. - 2012 и послед. 

• Поглазова О. Т. Методические рекомендации к учебникам «Окружающий 

мир» для 3, 4 классов. - 2013 и послед. 

• Поглазова О. Т. Программы для 1-4 классов. - 2013. 

• Миронова М.В. Поглазова О.Т. Наглядные пособия для 1-4 классов. – 2013. 

• Электронное приложение к учебникам и рабочим тетрадям. - 2013. 

Печатные и другие пособия 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в 

классе научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

изучаемым материалом), энциклопедии, справочники, словари естественно-

научного, обществоведческого, исторического содержания (по возможности), 

видеофильмы, звукозаписи. 

В соответствии с содержанием желательно иметь: 

- таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и 

др.); 



- плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга, ландшафтные 

картины Арктики, тундры, степи, пустыни, растений и животных материков, 

репродукции картин художников, отражающих общественные явления, 

исторические события и др.); 

- портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, 

царей, писателей, художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.); 

- географические (физическая карта полушарий, карта России, природных зон) и 

исторические настенные карты, атлас географических и исторических карт; 

адаптированная карта звёздного неба (по возможности); иллюстративные 

материалы (альбомы, комплекты открыток); 

- рельефные модели равнины, холма, оврага; 

- модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

- модель торса человека с внутренними органами; 

- муляжи грибов, фруктов и овощей; 

- макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных 

сооружений (по возможности); 

- разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; 

плоскостные или объёмные модели молекул; 

-  коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 

- гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 

- предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов 

родного края); 

- живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, клетка для птиц, предметы 

ухода за растениями и животными. 

Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки растений, животных, 

минералов и др., лупы, бинокли, компасы, рулетки, садовые совки, пакеты для сбора 

природного материала, пакеты для мусора и приспособления для его сбора, 

фотоаппарат и видеокамера (по возможности). 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Условные обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект для индивидуальной работы в классе (на каждого ученика) 

Ф – комплект для фронтальной работы (на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (на 5–6 учеников) 

Микроскоп – Д (по возможности) 

Глобус – Д (П – по возможности) 

Лупа – П (Ф – по возможности) 

Компас – П (Ф – по возможности) 

Флюгер – Д 

Барометр – Д 

Бинокль – Д 

Весы с набором разновесов – Д (П – по возможности) 

Термометры (спиртовой, биметаллический, медицинский) для измерения 

температуры воздуха, воды, тела – Д, (П – спиртовые – по возможности) 

Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся 

действуют с различными предметами – рассматривают, определяют признаки и 



свойства, сравнивают и группируют их. Для организации такой работы желательно 

иметь раздаточный материал на пару или группу учащихся (по возможности – на 

каждого ученика). Наряду с предметами различных коллекций, гербарными листами 

можно использовать и природный материал, собранный на экскурсиях. 

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов нужно иметь 

пластилин (гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и ножницы с тупыми концами. 

Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и 

демонстраций: 

– посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки, воронки, подносы, пластиковые ножи, 

палочки и др.); 

– измерительные и осветительные приборы (свеча, фонарик, настольная лампа или 

просто лампа на подставке, лупа, бинокль, термометр, компас); 

– фильтры, магниты, детские воздушные шарики, объёмные геометрические фигуры, 

предметы симметричной и несимметричной форм, обладающие и не обладающие 

магнитными свойствами; 

– мука, соль, сахарный песок и рафинад, подсолнечное масло, крахмал; песок, глина, 

почва, известняк, каменный уголь, нефть; 

– части растений (веточки, шишки, листья, плоды, можно муляжи, семена 

подсолнечника, пшеницы, гороха, фасоли, кукурузы, огурца и др.), муляжи грибов. 

Желательно иметь в классе настольные развивающие игры (географическое, 

биологическое лото, игры – путешествия в космос, в океан, безопасное путешествие 

в природу и др.). Часть таких игр можно сделать вместе с учениками, выполняя, 

например, проектную работу по созданию игровых пособий по различным темам. 

Можно подготовить памятки, в которых описать алгоритм действий ученика при 

работе с текстовой, наглядной и другой информацией (энциклопедия, Интернет, 

диафильм, фильм), при выполнении эксперимента и т. д. 

Готовится комплект наглядных пособий: таблицы, разрезные карточки для 

организации учебной деятельности учащихся при введении понятий, для закрепления 

и проверки усвоения предметных знаний и метапредметных умений. 

 

5.1.5. Основы безопасности и жизнедеятельности. 

 

Данный курс преподается  интегрировано. Совместно  с уроками физической 

культуры и окружающего мира. В своем содержании несет следующие разделы: 

1 Ценность  здоровья  и  здорового  образа  жизни.   

2 Режим  дня  школьника.  Чередование  труда  и  отдыха  в  течение  дня.  Личная  

гигиена.  Физическая  культура,  закаливание,  игры  на  свежем  воздухе  как  

условие  сохранения  и  укрепления  здоровья.  Личная  ответственность  

каждого  человека  за  сохранение  и  укрепление  здоровья.  Номера  телефонов  

экстренной  помощи.  Первая  помощь  при  легких  травмах. 

3 Дорога  от  дома  до  школы,  правила  безопасного  поведения  на  дорогах,  в  

лесу,  на  водоеме  в  разное  время  года.  Правила  пожарной  безопасности.  

Основные  правила  обращения  с  газом,  электричеством,  водой.  Правила  

безопасного  поведения  в  природе.   

4 Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих  людей – нравственный  долг  

каждого  человека. 

 

5.1.6. Основы религиозных культур и светской этики 



Данный курс разработан в соответствии с приказом министерства образования 

Ставропольского края от 09.11.2009 № 622-пр «О проведении апробации в 2010-2011 

годах комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики» внесены изменения в региональный 

компонент учебного плана. Основными направлениями и задачами курса является: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий 

в становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

 осознание ценности человеческой жизни. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в начальной школе является 

важнейшей составляющей многих предметов. В процессе изучения курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» младшие школьники получают 

возможность систематизировать, расширять и углублять полученные знания и 

представления об окружающем мире, о прошлом и настоящем родной страны, 

духовно-нравственной культуре, осмысливать свою идентичность как члена семьи, 

школьного коллектива, региональной общности, гражданина страны. 

Данный курс имеет культурологическую направленность, раскрывает 

общечеловеческие и общероссийские ценности, в отборе которых в процессе 

общественного развития участвовали различные религии. 

Цель изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 

приобщение младших школьников к культурному наследию народов нашей страны, 

к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в 

религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном 

опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина 

России, любящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию 

и развитию. 

Задачи курса: 

- расширение и систематизация знаний и представлений младших школьников о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 

полученных при изучении окружающего мира, литературного чтения и других 

предметов начальной школы; 

- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях 

народов России, их 

роли в культуре, истории российского общества; 

- формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на 

соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих 

обязанностей перед семьёй, страной; 



- воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное 

отношение к людям другой культуры; 

- развитие информационной культуры младших школьников (об источниках 

информации, её отборе и применении), возможностей для их активной само-

стоятельной познавательной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 Характеристика учебного предмета. 

Основной особенностью учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» является его интегративный характер. Его содержание 

взаимосвязано с другими предметами начальной школы (в первую очередь, 

«Литературное чтение» и «Окружающий мир», «Изобразительное искусство»), с 

внеклассной работой, проводимой в школе, с воспитанием детей в семье. 

Отбор содержания курса осуществляется в соответствии с ФГОС, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. При 

этом учитываются возрастные возможности младших школьников и их собственный 

социальный опыт, направленность материала на выработку у учеников 

эмоционально-ценностного отношения к изучаемому (людям, их поступкам, 

религиозным, нравственным заповедям и т. д.). Содержание курса направлено на 

формирование нравственного идеала, гражданской идентичности и воспитание 

патриотических чувств к своей Родине (осознание себя как гражданина своего 

Отечества), исторической памяти. 

Материал курса представлен на «микроуровне» и «макроуровне». В первом 

случае, это – малая Родина, этническая группа, семья, культурные и религиозные 

традиции, помогающие младшим школьникам актуализировать, имеющие у них 

знания, расширить и углубить их, получив (на уровне данной ступени образования) 

представления об исторических корнях и традициях народа, к которому принадлежит 

семья учащегося. Во втором – актуализация представлений о России в целом, как 

многонациональном, поликонфессиональном государстве, с едиными для всех 

законами, общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями. 

Культурологическая направленность курса предполагает приобщение 

учащихся к культурному наследию народов нашей страны путём обращения к: 
– географии России (сведения о природе и населении); 
– истории России и народов её населяющих; 

– нравственным заповедям традиционных российских религий; 

– произведениям литературы, искусства, историческим источникам, фольклору 

народов России, СМИ. 

Знания, которые получает ученик в начальной школе от класса к классу, как бы 

накладываются друг на друга, включаются в прочные ассоциативные связи. Известно, 

что материал оптимально усваивается не когда он абсолютно нов, а когда он 

включается в уже известное, имеющее корни в сознании учащегося, его воображении. 

Этому способствует и то, что младший школьный возраст – период интенсивной 

социализации, обогащения познавательной и эмоционально-ценностной сфер 

личности ребёнка. Младшие школьники не относятся бесстрастно к сообщаемым 

сведениям, своим наблюдениям, им свойственно эмоциональное отношение к 

фактам, поступкам людей, деление их на добрых и злых, плохих и хороших. 



Положительный нравственный пример из прошлого или настоящего пробуждает у 

школьников стремление к подражанию, способствует нравственному воспитанию. 

Младшие школьники ориентированы на персонифицированные идеалы – яркие, 

привлекательные образы людей, содержащиеся в истории нашей страны, 

религиозных и культурных традициях народов России. Они побуждают учеников к 

эмоциональному отношению к событиям прошлого и настоящего, их участникам, 

обогащают нравственный опыт личности. Детям особенно интересны люди, жившие 

в другую эпоху, действующие в иных, чем нынешние условиях. Понять этих людей, 

увидеть нравственный пример в их поступках – один из приёмов нравственного 

воспитания школьников. 

В формировании духовно-нравственных основ народов России большое 

значение имеет диалог младших школьников с одноклассниками, учителем, 

родителями и другими родственниками. Диалог в данном случае: 

– является источником новых знаний, актуализации, обобщения и систематизации 

изученного материала; 

– способствует формированию эмоционально-личностного отношения к 

обсуждаемому материалу, выработке собственной системы ценностей, активизации 

процессов мышления учащихся; 

– развивает культуру общения, повышает интерес к учебе. 

Диалоговой форме общения на уроках и дома способствуют интерактивная 

познавательная деятельность, в первую очередь задания под условными знаками 

«Работай в паре», «Работай в группе», а также беседы на темы, которые дают воз-

можность включить в работу детей их родителей и других родственников. 

При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: 

извлекать и анализировать (с учётом возраста) различного вида информацию, 

представленную в учебнике, справочной и дополнительной литературе, Интернете и 

др.) для ответа на вопросы, подготовки небольших сообщений; анализировать и 

описывать памятники культуры (жилища, культовые объекты, произведения 

искусства и т.д.); сравнивать бытовые объекты (жилища, одежду и т.д.), авторское и 

своё отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; приводить 

мотивированные оценочные суждения о поступках людей, их поведении, 

положительных качествах личности и т.д. 

Предметом внеклассной работы может быть региональный и местный 

материал, который формирует чувство причастности, к тому, что рассматривается на 

уроках, способствует эмоционально окрашенному восприятию природных, 

исторических и культурных объектов. Возможны экскурсии в краеведческий или 

художественный музей, к местам этнографических, культурных и других 

памятников, на предприятия художественных промыслов и т. д.; беседы с очевидцами 

событий (исторических, культурных), с родными и близкими национальных героев. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

• Патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своему 

народу, уважение обычаев и традиций, культуры своего и других народов 

России, дружба и согласие между народами, верность Родине, служение Отече-

ству, уважение государственных законов и символов, защитников Отечества, 

охрана природы, исторических и культурных памятников. 



• Духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережное 

отношение ко всему живому, справедливость, милосердие, верность, 

отзывчивость, сострадание, честность, ответственность, гостеприимство, 

доброта, дружелюбие, умение прощать, уважение мнения других. 

• Семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о 

старших и младших членах семьи, взаимопонимание и доверие, трудолюбие. 

• Религии народов России: свобода вероисповедания, 

веротерпимость, представления о традиционных религиях народов России, их 

духовно-нравственном значении в жизни людей. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», а 

также актуализации полученных знаний и умений по другим предметам начальной 

школы, у учеников будут сформированы предметные знания и умения, а также 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Личностные результаты изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

У ученика будут сформированы: 

• осознание своей идентичности как гражданина России, 

члена этнической и религиозной группы, семьи, гордость за своё 

Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам России, их 

культурным и религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, 

внимательного отношения между её членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные 

поступки одноклассников, других людей, соотносить поступки с 

общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У школьника могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих 

поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия 

окружающего мира, стремление больше узнать о жизни и 

культуре народов России в прошлом и настоящем, первоначальный опыт 

толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической 

позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-

этических норм в общении с людьми с ограниченными возможностями, 

представителями другой национальности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 



• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными 

учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства 

для их осуществления; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать 

их причины и способы преодоления. 

• Младший школьник получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать 

причины трудностей и преодолевать их; 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, 

предлагать собственные способы решения; 

• самостоятельно    преобразовывать    практическую задачу в познавательную. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

- осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, 

ориентируясь на учителя и одноклассников; 

- осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных 

задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений 

исторических и культурных памятников, общений с людьми; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; уметь переводить её в словесную форму; 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения 

рассуждений и выводов; 

Школьник получит возможность научиться: 

- сопоставлять информацию из разных источников, 

осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения 

учебных задач, включая справочную и дополнительную литературу, 

Интернет; обобщать и систематизировать её; 

- осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков 

людей; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или вне 

урочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Ученик научится: 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

- сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 

проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за 

результаты своих действий, осуществлять помощь одноклассникам; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам. 



Школьник получит возможность научиться: 

- принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

- правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для 

раскрытия содержания курса (исторические, культурологические, 

обществоведческие и др.); вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для 

выполнения коллективной (групповой) работы; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 
Предметные результаты 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» ученик научится: 

- находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 

- определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

- описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника; 

- рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников 

информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов 

России; 

- готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

- характеризовать духовно-нравственные черты народов 

России, основываясь на традиционных религиях, фольклоре и 

других источниках; 

- различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

- рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать 

характер семейных взаимоотношений; 

- оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

- использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, 

государственных институтах и др. для формирования представлений о 

России, как общем доме для народов её населяющих; 

- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

- приводить примеры беззаветного служения Родине – 

России. 

Школьник получит возможность научиться: 

- использовать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и 

другими людьми; 

- сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; 

- находить на карте столицы национально-территориальных образований 

России; 

- соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных 

местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших; 



- различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

- использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов 

России для создания собственных устных и письменных сообщений, 

презентаций. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа обеспечивается учебниками для 4 и 5 классов (Изд.: Смоленск, 

Ассоциация ХХI век): 

 Ворожейкина Н.И., Заяц Д. В. Основы духовно- 

нравственной культуры народов России. Часть 1. Учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. – 2012; 

 Ворожейкина Н.И., Заяц Д. В. Основы духовно- 

нравственной культуры народов России. Часть 2. Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. – 2012. 

Для организации работы с разными источниками информации желательно (по 

возможности) иметь в классе 

– научно-популярные, художественные книги, сборники фольклора народов России 

для чтения (в соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии, справочники, 

словари, художественные альбомы и др.; 

– священные книги и символы традиционных религий России (для показа); 

– государственные символы РФ (флаг, герб, звукозапись гимна); 

– настенные карты (России, родного края); 

– репродукции картин художников, отражающие материал курса; 

– фотографии религиозных и культурных объектов, природы России, вида столиц 

национально-территориальных образований народов России и др.; 

– предметы быта, одежды, художественных промыслов народов России. 

 

5.1.7.  Изобразительное искусство 

Пояснительная записка. 

Программа «Природа и художник» по предмету «Изобразительное искусство» для 1–

4 классов начальной школы общеобразовательных учреждений соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения, а также примерной программе по 

изобразительному искусству для начальной школы. 

Приоритетная цель начального художественного образования – развитие культуры 

творческой личности школьника – обусловлена уникальностью и значимостью 

изобразительного искусства как предмета, предполагающего эстетическое развитие 

ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к 

культуре и искусству народов многонациональной России и других стран мира; 

формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции. 

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-

логическое мышление, изобразительное искусство направлено на развитие 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 



становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её 

духовной сферы и художественной культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования будут реализованы следующие задачи: 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни: воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» – 

культуры эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, 

неравнодушного отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру 

искусства); формирование социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- овладение элементарной художественной грамотой -азбукой изобразительного 

искусства, совершенствование навыков   индивидуальной   творческой   деятельности,   

умения 

сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе 

изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни 

человека и общества, формирование на доступном возрасту уровне представлений о 

важных темах жизни, нашедших отражение в произведениях живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, приобщение к 

традициям многонационального народа Российской Федерации, к достижениям 

мировой художественной культуры; 

– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём 

и как средства художественного выражения в процессе работы с разными 

изобразительными материалами: карандашом, фломастерами, маркером, ручками, 

акварелью, гуашью, пластилином, углём, тушью, пастелью, цветной бумагой и др., 

знакомство с языком изобразительного искусства 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по изобразительному искусству рассчитана на четыре года обучения. 

Система художественно-творческих занятий имеет концентрический принцип по-

строения. Каждая новая ступень вбирает в себя содержание предыдущих, раскрывая 

его на новом уровне сложности. 

класс – «Художник и природа родного края». 

класс – «Художник и природа Земли в прошлом, настоящем и будущем». 

класс – «Художник и природа разных стран мира». 

класс – «Художник, природа и я». 

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое планирование 

содержания занятий. Содержание каждого года основывается на четырёх блоках: 

«Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир 

человека», «Художник и мир искусств». Темы внутри каждого блока могут быть 

переставлены, педагог сам решает порядок их прохождения. 

В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает реализацию определённых 

методических принципов. 

Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории (личностно 

ориентированное обучение). Личностная самореализация человека в художественном 

образовании возможна в условиях свободы выбора элементов творческой 

деятельности. Образная цель урока предстаёт как проблема, на решение которой 



нацеливается деятельность ученика. Создаваемая педагогом проблемная ситуация на 

занятии способствует вариативности образовательного процесса. Каждый ученик 

ищет свой путь её решения. Педагог обеспечивает юного художника правом выбора 

темы творческой работы, темпа, форм её выполнения и защиты, поощряет 

собственный взгляд ребёнка на проблему, его аргументированные выводы и само-

оценки, создавая таким образом условия для реализации творческих возможностей 

школьника, помогает ему создать особую творческую среду, обязательную для 

успешной деятельности. 

Ученик начальной школы способен создать образовательный продукт и получить 

образовательное приращение, если он овладел основами творческой, когнитивной и 

организационной деятельности. Поэтому педагог не только предоставляет детям 

свободу выбора, но и учит их действовать осмысленно в ситуации выбора, вооружает 

необходимым деятельностным инструментарием, знакомит с азбукой и языком 

изобразительного искусства. Чем большую степень включения ребёнка в конст-

руирование собственного образования обеспечивает педагог, тем полнее оказывается 

индивидуальная творческая самореализация школьника. 

Для реализации данного принципа учитель должен уметь, с одной стороны, понимать 

и обозначать собственный смысл образования по предмету, с другой – допускать и 

поддерживать иные смыслы образования, которые могут быть у учащихся. 

Обсуждение на занятиях разных точек зрения и позиций, защита альтернативных 

творческих работ на одну тему учат толерантному отношению участников 

образовательного процесса к иным позициям и результатам, помогают им понять 

закон многообразия путей постижения цели. Кроме того, одновременная презентация 

школьниками разных работ по одному и тому же вопросу создаёт особую образова-

тельную напряжённость, побуждающую присутствующих к личному самодвижению 

и эвристичеcкому поиску решений, способствует постепенному переходу от 

обучения к самообразованию. 

Выстраиванию личной траектории развития каждого ученика способствуют: 

- его самостоятельная работа на занятии изобразительным искусством под 

руководством педагога и дома (работа по собственному замыслу); 

– работа в паре, в группе или выполнение коллективных работ (например, 

коллективного панно «Весна» или др.); 

– участие в организации и проведении интегративных занятий (например, «Театр», 

«Танец» и др.) и праздников искусств, участие в проектной интегративной 

деятельности (например, «Театр кукол» и др.); 

– участие в организации и проведении выставки результатов изобразительного 

творчества (групповая или персональная, передвижная или стационарная, одной 

картины или рисунков всех работ с одного урока и т. п.); 

– участие в реализации серии художественных проектов (например, «Подарок»: 

«Школьник - школе», «Школьник - детскому саду», «Школьник - студенту» и т. п.). 

Такая работа может включать оформление альбомов, книг, открыток, создание 

коллективного панно, тематических выставок, а в 3–4 классах – выполнение 

презентаций (например, «Портрет», «Автопортрет», «Образ мамы», «Будущая 

профессия», «Пассажирский транспорт», «Древо жизни» и т. п.); участвуя в проекте 

«Украсим стены школы», учащиеся при поддержке взрослых придумывают и 

реализуют планы оформления своего образовательного учреждения (например, 

создают серии коллективных панно: «Времена года», «Культуры мира», «День-ночь» 

или др.). 



Все эти формы организации художественно-творческой деятельности учеников 

начальных классов способствуют взаимопроникновению содержания урочной и 

внеурочной деятельности, общего и дополнительного образования, укрепляют связи 

между семьёй и школой, дошкольными и школьными учреждениями, обогащают 

межшкольные связи, помогают самоопределению и самореализации личности, 

обеспечивают преемственность и перспективность обучения. 

Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром личностно 

ориентированного обучения становится личный художественно-творческий опыт 

ученика, складывающийся из внутренних и внешних образовательных продуктов. 

Художественное развитие учащихся начальной школы рассматривается как 

актуализация и становление их способности создавать и самостоятельно 

воспринимать (понимать, оценивать) художественные произведения и результаты 

собственной творческой деятельности. С образовательной точки зрения это означает 

воспитание человека, способного быть творцом и наследником художественной 

культуры. 

Продуктивное обучение ориентировано не столько на изучение известного, сколько 

на сотворение ребёнком чего-то нового. Усвоение опыта индивидуальной творческой 

деятельности невозможно без проживания роли творца, первооткрывателя, 

изобретателя и т. п. Рисунок, скульптура, конструкция и т. п., созданные в позиции «я 

– автор», а также рефлексивные суждения и самооценки, возникшие в результате 

проживания позиции «я – зритель – критик – ценитель», являются теми продуктами    

(результатами)    образовательной   деятельности, 

которые свидетельствуют об особенностях индивидуального развития ребёнка. 

Принцип природосообразности обучения предполагает учёт возрастных, 

психофизиологических фаз и стадий развития изобразительного творчества и 

индивидуальных особенностей творческого роста каждого ученика. Знание 

«типических» и «особенных» качеств и характеристик результатов (продуктов) 

творческой деятельности школьников позволит обеспечить педагогу поддержку и 

помощь учащимся, которые испытывают трудности в обучении, создать условия для 

развития творческого потенциала каждого ребёнка и успешного развития одарённых 

детей. 

Принцип природосообразности предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возраста, развитие у них универсальных 

действий, наиболее актуальных для младшего школьника. При этом учитывается 

необходимость социализации ребёнка, развитие у него чувства гражданской 

идентичности, осознания своей этнической и национальной принадлежности. 

Любое положительное проявление творчества юного художника (автора) находит 

поддержку и сопровождение педагога. Сопровождающее обучение связано с 

ситуативной педагогикой, смысл которой состоит в обеспечении образовательного 

движения ученику. Педагог внимательно анализирует его возможности и 

особенности складывающегося образовательного процесса для того, чтобы 

действовать всякий раз исходя из текущей ситуации, обеспечивать те 

образовательные условия, которые необходимы на данный момент прохождения им 

своей образовательной траектории. 

Принцип культуросообразности позволяет организовать педагогическую работу с 

опорой на лучшие достижения мирового и отечественного изобразительного 

искусства, изучение которых станет основой формирования художественной куль-

туры школьника. Приобщение к культурно-историческому наследию в процессе 



организации художественного восприятия произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства, эстетического восприятия явлений и объектов природы, 

участие в продуктивных видах учебной деятельности будут способствовать 

осознанному уважению и принятию традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни семьи, родного 

селения, края, страны, позволит наполнить содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», будет способствовать развитию 

культуры и духовных традиций многонациональной России, умению адаптироваться 

в поликультурной среде. 

Принцип диалогичности основан на демократическом стиле взаимоотношений 

учителя и ученика. Образовательный процесс рассматривается как художественно-

творческая форма общения равных субъектов образовательного процесса (взрослого 

и ребёнка), нацеленная на создание творческого продукта. Форма занятия 

изобразительным искусством представляет собой гармоничное соответствие частей и 

целого, элементов и структуры. Художественно-педагогическая драматургия такого 

занятия может иметь различную форму: открытую (интеграционную) или замкнутую 

(в рамках одного искусства), может развиваться как театрализованное действие, 

иметь практическую направленность, проходить в форме игры или круглого стола и 

т. п., развивать индивидуальные, групповые или коллективные виды деятельности и 

др. 

Учебный диалог предполагает игровые ситуации. Проживание многопозиционных 

ролей («я – художник», «я – зритель», «я – слушатель», «я – эксперт», «я – 

экскурсовод» и т. п.) способствует выработке необходимых умений и навыков «про-

живания» и «нахождения» в искусстве. Многопозиционность формирует опыт 

эстетического отношения к миру. М. Бахтин писал, что для художника нет безгласных 

вещей, мир художника – это всегда «выразительное и говорящее бытие». Создание 

ситуации творческого общения, созерцания и созидания «говорящего бытия» – 

важнейшие условия урока, организованного на принципе диалогичности. Создание 

атмосферы «неравнодушного», заинтересованного освоения искусства через 

искусство, в формах искусства и средствами искусства – это формула 

положительного эмоционального фона обучения. 

Чтобы организовать творческую деятельность младших школьников, учитель 

использует диалог как образовательную ситуацию, цель которой – вызвать 

мотивацию и обеспечить деятельность юных художников в направлении познания 

образовательных объектов и решения связанных с ними проблем. Роль учителя в 

учебном диалоге – организационно-сопровождающая, так как он обеспечивает 

личное решение школьником созданного образовательного затруднения. 

Эффективна образовательная ситуация, когда юному художнику в качестве 

культурного аналога его продукта предоставляется возможность знакомства не с 

одним, а с несколькими подобными образцами человеческого творчества. Возникает 

образовательная напряжённость – диалог культур, в которой ребёнок-зритель-

исследователь входит в многообразное культурное пространство, обеспечивающее 

динамику его дальнейших образовательных процессов, что помогает выработать 

навыки самоопределения в поливариантных ситуациях. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 



В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 

каждом классе начальной школы отводится по одному часу в неделю: 33 часа – в 1 

классе и по 34 часа - во 2-4 классах, в общем объём не менее 135 часов. 

Урок изобразительного искусства поддерживается разными формами внеурочной 

художественно-творческой деятельности школьников: вне школы – посещение 

детских выставок и выставок профессиональных художников, экскурсии в музеи; в 

школе – студии-мастерские по освоению работы с разными художественными 

материалами, например с глиной, бумагой, песком, тканью и другими 

нетрадиционными или природными материалами, а также студии, интегрирующие 

разные виды искусства: живопись, графику, музыку, литературу и театр и др. Их 

работа создаёт благоприятную творческую среду, способствует расширению 

представлений младших школьников о выразительных средствах и формах 

изобразительного искусства, развитию познавательной активности учеников, их 

общению со сверстниками, учителями, родителями. В рамках данной программы 

предлагаются следующие направления внеурочной художественно-творческой 

деятельности. 

«Книжная иллюстрация» знакомит с искусством книжной графики, нацеливает 

деятельность младших школьников на освоение работы с различными графическими 

материалами при выполнении иллюстраций к литературным произведениям. 

«Бумажная пластика» создаёт условия для овладения школьниками приёмами и 

способами формотворчества с белой и цветной бумагой. 

«Песочная анимация» призвана расширить пространство для самовыражения 

учащихся путём приобщения к искусству анимации и освоения техники рисования 

песком. 

«Глиняная игрушка» способствует расширению творческого опыта младших 

школьников в процессе лепки из глины и знакомства с народной игрушкой. 

«Кукольный театр» способствует приобщению к мировой художественной культуре 

через создание детьми перчаточных кукол, декораций и постановку кукольных 

спектаклей по мотивам сказок народов мира. 

«Цвет и музыка» развивает интегративное начало творческой деятельности детей в 

процессе «слушания» и «видения» объектов и явлений природы, восприятия 

произведений музыки и живописи, а также в результате продуктивных видов прак-

тической изобразительной деятельности. 

Особое значение в организации художественного образования младших школьников 

имеют проектные работы: конкурсы юных художников, инсценировки «ожившие 

картины и скульптуры», олимпиады и праздники любителей живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, вернисажи, организация которых предполагает 

тесную взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности учащихся начальной школы. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Переход к современному пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы решать назревшие задачи 

современности, привёл к необходимости отказа от признания того, что умения, на-

выки, приобретённые знания - основные итоги образования. Учитель и ученик 

призваны сотрудничать в выборе содержания и методов обучения. Их деятельность 

нацеливается на активное решение проблем с целью выработки определённых дей-

ствий по созданию творческого продукта (произведения). Такой подход предполагает 



проживание ребёнком ситуации творца, первооткрывателя («я – автор», «я – зритель», 

«я – ценитель искусства»), способного мыслить креативно и находить индивидуально 

окрашенное решение и художественно-творческое воплощение проблемной 

ситуации. 

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системы образования и отражают следующие целевые 

установки начального образования в области изобразительного искусства: 

- формирование   основ   гражданской   идентичности 
осуществляется в процессе восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; уважение истории и искусства 

каждого народа, анализ произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры 

и декоративно-прикладного искусства как носителей культурно-исторической 

информации, переживание их образного смысла способствуют развитию чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- формирование психологических условий развития 

общения и сотрудничества осуществляется в процессе доброжелательного и 

доверительного диалога, в процессе образовательных ситуаций,  стимулирующих 

зарождение у детей доверия и внимания к собеседнику, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. При этом ученик ставится в 

действенную позицию, а не получает лишь теоретическую информацию. Создавая 

творческий продукт на «важные темы жизни», он сердцем переживает ситуацию 

«раненой птицы» или «брошенной собаки», «больной бабушки» или «раненого 

солдата» и т. п. Таким образом,  он обогащает душу опытом чувствований, так 

необходимых для формирования чуткой и заботливой личности; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности осуществляется в процессе 

приобщения учеников к общечеловеческим принципам нравственности и гуманизма. 

Такими непреходящими источниками мудрости являются произведения искусства, 

образная форма которых почти всегда несёт идею любви, сострадания, братства, 

уважения семейных ценностей и красоты. Даже тогда, когда замысел художника 

вызывает чувство тревоги, печали или грусти, всё равно ребёнок приобретает важный 

ценностно-смысловой опыт. Знакомство с мировой и отечественной художественной 

культурой способствует развитию эстетического чувства и формированию 

художественного вкуса; 

– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

осуществляется в процессе продуктивных видов художественно-творческой 

деятельности -созерцания и созидания. Ребёнок сам ставит перед собой творческую 

задачу, сам находит адекватные замыслу средства художественного выражения, сам 

анализирует результаты своей деятельности и сверстников. Самостоятельность 

действий на всех этапах творческой работы способствует развитию широких 

познавательных интересов, формированию умений планировать, контролировать и 

оценивать свою работу; 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации невозможно без самоуважения и эмоционально-положитель-

ного отношения к себе. Творческий процесс несёт творцу позитивную самооценку. 

Сотворяя что-то по законам красоты и гармонии, ученик переполняется чувством 

собственного достоинства: он сам смог, сам сделал, сам достиг выразительного 

решения образа, сам вылепил поделку, сам украсил платок для мамы и т. п. Участие 



в выставках и конкурсах детского изобразительного творчества, в индивидуальных и 

коллективных 

социально значимых творческих проектах формирует в юном художнике чувство 

ответственности за результат, целеустремлённость и настойчивость в достижении 

цели. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования на уроках изобразительного 

искусства в единстве процессов обучения и воспитания обеспечивает возможность 

саморазвития обучающихся, способствует развитию личностных, коммуникативных 

и предметных компетенций младших школьников. 

Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» 

В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

- в ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное 

принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окру-

жающей жизни; 

- в познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественно-

образному познанию мира, умение применять полученные знания в своей 

собственной художественно-творческой деятельности; 

- в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование), стремление использовать 

художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

- умении видеть и воспринимать предметы художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных 

возможностей различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

родного языка, музыки и др.); 

- - обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

- — умении организовать самостоятельную художественно- 

творческую деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- – способности принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с 

ними планировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, 

художественно-творческой деятельности. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявятся в следующем: 

- в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды 

и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформирован-

ность представлений о ведущих музеях России (Третьяковская галерея, 



Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других 

стран мира; 

- в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

своё отношение к природе, животным, человеку, обществу и искусству; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего и других народов; 

- в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу, 

животных и человека в разных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные и индивидуальные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

- в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путём 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка). 

 

Виды художественной деятельности Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности 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 культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) 

и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в орга-

низации его материального окружения. 

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 средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 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 вы-

разительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; 

бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

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 жилища, 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 народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм 

в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных 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: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное 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 персонажа, его эмоционального 

состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые 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 линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 



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 различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных 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 изоб-

разительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Оте-

чества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 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 выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

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. Изображение 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 навыками 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, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Изобразительное искусство нацелено на: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и 

в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Реализация данной программы предусматривает использование в педагогической 

практике учебно-методического комплекта. 

Учебные пособия для учащихся 

1 Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. Изобразительное искусство. Учебник 

для 1 класса общеобразовательных учреждений. – Cмоленск: Ассоциация XXI 

век. – 2011 и послед. 

2 Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. Изобразительное искусство. Учебник 

для 2 класса общеобразовательных учреждений. – Cмоленск: Ассоциация XXI 

век. – 2011 и послед. 

3 Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. Изобразительное искусство. Учебник 

для 3 класса общеобразовательных учреждений. – Cмоленск: Ассоциация XXI 

век. – 2012 и послед. 

4 Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. Изобразительное искусство. Учебник 

для 4 класса общеобразовательных учреждений. – Cмоленск: Ассоциация XXI 

век. – 2012 и послед. 

5 Копцева Т. А. Творческая папка для учащихся к учебнику для 1 класса. – 

Cмоленск: Ассоциация XXI век. – 2012 и послед. 



6 Копцева Т. А. Творческая папка для учащихся к учебнику для 2 класса. – 

Cмоленск: Ассоциация XXI век. – 2013. 

7 Копцева Т. А. Творческая папка для учащихся к учебнику для 3 класса. – 

Cмоленск: Ассоциация XXI век. – 2013. 

8 Копцева Т. А. Творческая папка для учащихся к учебнику для 4 класса. – 

Cмоленск: Ассоциация XXI век. – 2014. 

9 Учебно-методические пособия для учителя 

10 Копцева Т. А. Изобразительное искусство. Методические рекомендации к 

учебнику для 1 класса общеобразовательных учреждений. – Cмоленск: 

Ассоциация XXI век. – 2011 и послед. 

11 Копцева Т. А. Изобразительное искусство. Методические рекомендации к 

учебнику для 2 класса общеобразовательных учреждений. – Cмоленск: 

Ассоциация XXI век. – 2012 и послед. 

12 Копцева Т. А. Изобразительное искусство. Методические рекомендации к 

учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений. – Cмоленск: 

Ассоциация XXI век. – 2013. 

13 Копцева Т. А. Изобразительное искусство. Методические рекомендации к 

учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений. – Cмоленск: 

Ассоциация XXI век. – 2014. 

Для решения поставленных задач кабинет изобразительного искусства необходимо 

оснастить соответствующим оборудованием: 

- компьютером; 

- телевизором, видеоплеером; 

- проекционным аппаратом; 

- маркерной доской; 

- магнитной доской. 

 Дополнительные средства: 

 – интерактивная доска; 

- мольберты;  

– этюдники. 

Печатные пособия 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт общего начального 

образования. 

2 Примерная программа общего начального образования по изобразительному 

искусству. 

3 Программа по изобразительному искусству для начальной школы «Природа и 

художник». 

4 Комплект учебников для учащихся. 

5 Методические пособия с поурочными разработками и рекомендациями по 

программе. 

6 Наглядные пособия по изобразительному искусству: художественное лото, 

набор репродукций, наборы муляжей «Фрукты», «Овощи». 

7 Натурный фонд: посуда, народные промыслы: гжель, хохлома, городец и др. 

8 Портреты выдающихся отечественных и зарубежных художников. 

9 Дополнительные средства: методические журналы по педагогике искусства 

«Искусство в школе», «Юный художник». 

10 Цифровые ресурсы: компакт-диски с видеопрезентациями к программе 

«Природа и художник». 



11 Дополнительные средства: видеофильмы о жизни и творчестве отечественных 

и зарубежных художников, видеофильмы по истории изобразительного 

искусства, видеофильмы по видам и жанрам изобразительного искусства. 

12 Учебно-методические материалы должны регулярно пополняться новыми 

образовательными ресурсами, средствами информационных и 

коммуникативных технологий (ИКТ), расширяющими образовательное 

пространство урока и способствующими повышению познавательной 

активности детей, их творческому самовыражению и художественному 

развитию. 

 

5.1.8.  Музыка 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «К вершинам музыкального искусства» по предмету «Музыка» для 1–
4 классов начальной школы общеобразовательных организаций соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования второго поколения, а также примерной программе 
по музыке для начальной школы. Содержание программы разработано в развитие 
основных положений музыкально-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и 
призвано 
«ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и 
понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, иначе говоря, воспитать 
в учащихся музыкальную культуру как неотъемлемую часть всей их духовной 
культуры». Педагогические технологии, реализуемые в программе, способствуют 
раскрытию творческого потенциала каждого учащегося, формированию его 
мировоззренческой, гражданской позиции, ценностных ориентаций, интеграции 
личности ребёнка в национальную и мировую культуру. 

Задачи музыкального образования по данной программе 
1. Формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к музыкальному 

искусству на основе лучших образцов народного и профессионального музыкального 
творчества, аккумулирующего духовные ценности человечества. 

2. Развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе 
музыки – искусства «интонируемого смысла» – в процессе постижения музыкальных 
произведений разных жанров, форм, стилей. 
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3. Формировать опыт музыкально-
творческой деятельности учащихся как 
выражение отношения к окружающему 
миру с позиции триединства «композитор – 
исполнитель – слушатель». 

4. Формировать у школьников 
потребность в музыкально-досуговой 
деятельности, обогащающей личность 
ребёнка и способствующей сохранению и 
развитию традиций отечественной 
музыкальной культуры. 
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Концепция предметной линии учебников по 
музыке («К вершинам музыкального искусства») 
предлагает новый вектор развития музыкальной 
культуры школьников, направленный на 
интенсификацию музыкального мышления и твор-
ческое проявление ребёнка во всех формах общения 
с музыкой в процессе целостного постижения 
произведений мировой и отечественной классики. 

Это выражается: 

– в логике тематического построения курса, 
развивающей музыкальное восприятие школьников 
от отдельных музыкальных образов к целостной 
музыкальной драматургии произведений крупных 
жанров и форм; 

– в реализации интонационно-стилевого подхода 
к отбору музыкального материала, освоению 
содержания музыкальных произведений, изучению 
особенностей музыкального языка; 

- в разнообразии методов постижения 
фольклорных образцов, в том числе сквозь призму 
произведений композиторского творчества как 
органичной составляющей жизни музыкальных 
героев; 

– в построении творческого диалога ребёнка с 
композитором и исполнителем посредством 
проектирования музыкальных образов и их развития 
в опоре на собственный жизненный и музыкальный 
опыт; 

– в методическом подходе к освоению 
музыкального произведения в процессе создания его 
моделей: вербальной, графической, пластической, 
звуковой. 

Процесс введения учащихся в мир высокой 
музыки строится на основе следующих 
методических принципов: 

– адекватности постижения каждого 
музыкального произведения природе музыкального 
искусства, специфике его стиля, жанра, драматургии; 

– освоения интонационного языка музыки как 
«родного», понятного без перевода; 
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– целостности изучения музыкальных 
произведений как основы гармонии эмоционального 
и интеллектуального начал в музыкальном развитии 
ребёнка; 

– взаимодействия визуального, аудиального и 
кинестетического каналов восприятия как фактора 
индивидуализации процесса освоения ребёнком 
музыкальных произведений. 

Погружение ребёнка в крупное музыкальное 
произведение реализуется в программе посредством 
цикла уроков, каждый из которых становится 
определённым этапом единого творческого процесса: 
уроки знакомства с основными темами-образами 
произведения, уроки осмысления развивающих и 
обобщающих этапов «музыкальной истории», 
итоговые уроки по пройденному произведению. Это 
позволяет тщательно изучить музыкальное 
произведение от начала до конца, углубляться в 
изученный материал, возвращаясь к нему с новых 
позиций, проверять правомерность гипотез, 
высказанных детьми на предыдущих занятиях. При 
этом каждое новое произведение осваивается в 
сравнении с ранее пройденными и «готовит почву» 
для усвоения последующих произведений, что 
способствует формированию целостности 
музыкальной культуры ребёнка. 

Социальную значимость музыкальных занятий 
усиливает публичное исполнение детьми оперной и 
симфонической музыки. Конкурсы «дирижёров» и 
эскизные постановки оперных сцен – это и праздник 
музыки, и своеобразный отчёт о проделанной работе 
в классе, и продолжение обучения, поскольку только 
в условиях концертного исполнения музыки для 
других в полной мере выявляются её 
коммуникативные функции, возникает общение с 
публикой посредством музыки. Качество знания и 
понимания учащимися музыки, уровень их 
исполнительской культуры создают предпосылки для 
творческих контактов с профессиональными 
музыкантами – носителями академической 
музыкальной традиции. Всё это усиливает 
эмоционально-художественное воздействие музыки на 
детей, формирует у них ощущение успешности 
обучения, стимулирует интерес к музыке и 
музыкальное творчество. 
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III. МЕСТО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа «Музыка. К вершинам музыкального 
искусства» для организаций общего начального 
образования составлена в соответствии с объёмом 
учебного времени, отведённым на изучение данного 
предмета в базисном учебном плане образо-
вательных учреждений общего образования. 
Предмет «Музыка» изучается в 1–4 классах в общем 
объёме не менее 135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 
часа - во 2-4 классах). 

Урок музыки поддерживается разными формами 
внеурочной музыкальной деятельности школьников: 
вне школы – посещением концертов, спектаклей, 
экскурсиями в музеи, на выставки; в школе – 
кружками (например, сольного и хорового пения, 
инструментального музицирования, электронного 
музыкального творчества), студиями (музыкально-
театральной) и другими творческими объединениями 
учащихся. Их работа создаст благоприятную среду 
для творческого самовыражения ребёнка, расширит 
границы его познавательной активности, общения со 
сверстниками, учителями, родителями. В рамках 
данной программы предлагаются следующие 
направления внеурочной музыкальной деятельности 
учащихся: 

вокальный практикум (хоровое, ансамблевое и 
сольное пение), создающий условия для овладения 
школьниками культурой вокального 
исполнительства в различных формах музыкально-
творческой деятельности; 

фольклорное творчество, раскрывающее обряды 
и традиции, верования и представления о 
нравственных ценностях народа в синтезе 
музыкально-поэтической и танцевальной дея-
тельности детей; 

музыкально-театральная студия, призванная 
расширить пространство для художественного 
самовыражения учащихся путём приобщения к 
театральному искусству в разных видах 
деятельности; 

электронное музыкальное творчество, 
предполагающее организацию практики 
музицирования учащихся с использованием 
современных технических средств создания и 
воспроизведения музыки (компьютеры, 
синтезаторы). 
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Большое значение в организации музыкального 
образования младших школьников имеют проектные 
работы: конкурсы «дирижёров», инсценировки 
(эскизное исполнение) опер, фестивали и праздники 
любителей классической музыки, организация 
которых предполагает тесную взаимосвязь урочной и 
внеурочной деятельности школьников. 
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IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Российская музыкальная культура, одна из самых 
ярких страниц мирового музыкального искусства, 
аккумулирует духовный опыт предшествующих 
поколений, их представления о красоте, долге, чести, 
любви к Родине. Раскрытие огромного 
воспитательного потенциала отечественной музыки 
обеспечивает приоритет формирования у школьников 
национального и гражданского самосознания – 
гордости за непреходящие художественные ценности 
России. 

Основные ценностные ориентиры содержания 

предмета 

1. Воспитание эмоционально-ценностного 
отношения к музыке в процессе освоения содержания 
музыкальных произведений как опыта обобщения и 
осмысления жизни человека, его чувств и мыслей. 

2. Формирование музыкальной картины мира во 
взаимодействии народного и профессионального 
творчества, композиторских, национальных и 
эпохальных стилей, музыкальных произведений 
разных жанров, форм и типов драматургии. 

3. Формирование интонационно-слухового опыта 
школьников как сферы невербального общения, 
значимой для воспитания воображения и интуиции, 
эмоциональной отзывчивости, способности к 
сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного 
мышления, позволяющего школьникам адекватно 
воспринимать разнообразные по жанру и форме 
произведения, глубоко погружаться в наиболее 
значимые из них, схватывать существенные черты, 
типичные для ряда произведений. 

5. Освоение разнообразных видов исполнительской 
музыкальной деятельности помогает учащимся войти 
в мир музыкального искусства, развить музыкальную 
память, воспитать художественный вкус. 
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6. Ориентация музыкально-исполнительской 
деятельности школьников на наиболее интегративные 
её виды (дирижирование и режиссура) создаёт условия 
для целостного охвата музыкального произведения в 
единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в 
музыкальном творчестве как форме самовыражения на 
основе импровизации и исполнительской 
интерпретации музыкальных произведений. 

8. Формирование у учащихся умения решать 
музыкально-творческие задачи не только на уроке, но 
и во внеурочной деятельности, принимать участие в 
художественных проектах класса, школы, культурных 
событиях села, города, района и др. 

Содержание обучения ориентировано на 
целенаправленную организацию и планомерное 
формирование музыкальной учебной деятельности, 
способствующей развитию личностных, 
коммуникативных, познавательных и предметных 
компетенций младшего школьника. 
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V. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПО ПРОГРАММЕ «К ВЕРШИНАМ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

Личностные результаты: 
• формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и его историю, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности в 
процессе освоения вершинных образцов 
отечественной музыкальной культуры, понимания её 
значимости в мировом музыкальном процессе; 

• становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций, 
формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре разных народов на 
основе знакомства с их музыкальными традициями, 
закономерностями развития, процессами 
взаимовлияния, общностью нравственных, 
ценностных, эстетических установок; 

• формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в процессе 
познания произведений разных жанров, форм и 
стилей, разнообразных типов музыкальных образов и 
их взаимодействия; 

• овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире 
путём ориентации в многообразии музыкальной 
действительности и участия в музыкальной жизни 
класса, школы, города и др.; 

• развитие мотивации к учебной деятельности и 
формирование личностного смысла обучения 
посредством раскрытия связей и отношений между 
музыкой и жизнью, освоения способов отражения 
жизни в музыке и различных форм воздействия 
музыки на человека; 

• формирование представлений о нравственных 
нормах, развитие доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей на основе восприятия 
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произведений мировой музыкальной классики, их 
коллективного обсуждения и интерпретации в 
разных видах музыкальной исполнительской 
деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе развития музыкально-
эстетического сознания, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к искусству, 
понимании его функций в жизни человека и 
общества; 

• развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях в процессе индивидуальной, групповой и 
коллективной музыкальной деятельности при 
выполнении проектных заданий и проектных работ; 

• формирование установки на безопасный 
здоровый образ жизни посредством развития 
представления о гармонии в человеке физического и 
духовного начал, воспитания бережного отношения 
к материальным и духовным ценностям музы-
кальной культуры; 

• формирование мотивации к музыкальному 
творчеству, целеустремлённости и настойчивости в 
достижении цели в процессе создания ситуации 
успешности музыкально-творческой деятельности 
учащихся. 

Метапредметные 

результаты 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• логическим действиям сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родо-
видовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям, 
выдвижения предположений и подтверждающих их 
доказательств; 

• применять методы наблюдения, 
экспериментирования, моделирования, 
систематизации учебного материала, выявления 
известного и неизвестного при решении различных 
учебных задач; 

• обсуждать проблемные вопросы, 
рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 
сравнивать результаты своей деятельности с 
результатами других учащихся; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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• понимать различие отражения жизни в 
научных и художественных текстах; адекватно 
воспринимать художественные произведения, 
осознавать многозначность содержания их образов, 
существование различных интерпретаций одного 
произведения; выполнять творческие задачи, не 
имеющие однозначного решения; 

• осуществлять синтез музыкального 
произведения как составление целого из частей, 
выявлять основания его целостности; 

• использовать разные типы моделей при 
изучении художественного явления (графическая, 
пластическая, вербальная, знаково-символическая), 
моделировать различные отношения между 
объектами, преобразовывать модели в соответствии 
с содержанием музыкального материала и 
поставленной учебной задачей; 

• пользоваться различными способами поиска (в 
справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с ком-
муникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 

• научиться реализовывать собственные 
творческие замыслы, готовить своё выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; 

• удовлетворять потребность в культурно-
досуговой деятельности, духовно обогащающей 
личность, в расширении и углублении знаний о 
данной предметной области. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• принимать и сохранять учебные цели и задачи, 
в соответствии с ними планировать, контролировать 
и оценивать собственные учебные действия; 

• договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
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• выделять и удерживать предмет обсуждения и 
критерии его оценки, а также пользоваться этими 
критериями в собственной практической 
деятельности; 

• прогнозировать содержание произведения по 
его названию и жанру, предвосхищать 
композиторские решения по созданию музыкальных 
образов, их развитию и взаимодействию в 
музыкальном произведении; 

• мобилизации сил и волевой саморегуляции в 
ходе приобретения опыта коллективного публичного 
выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить учебные цели, формулировать, исходя 
из целей, учебные задачи, осуществлять поиск 
наиболее эффективных способов достижения 
результата в процессе участия в индивидуальных, 
групповых проектных работах; 

• действовать конструктивно, в том числе в 
ситуациях неуспеха, за счёт выбора путей 
реализации целей в конкретных условиях. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• понимать сходство и различие разговорной и 
музыкальной речи; 

• слушать собеседника и вести диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении, принимать 
различные точки зрения на одну и ту же проблему; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения; 

• понимать композиционные особенности 
устной (разговорной, музыкальной) речи и 
учитывать их при построении собственных 
высказываний в разных жизненных ситуациях; 

• использовать речевые средства и средства 
информационных и коммуникационных технологий 
для решения музыкальных коммуникативных и 
познавательных задач; 

• опосредованно вступать в диалог с автором 
художественного произведения посредством 
выявления авторских смыслов и оценок, 
прогнозирования хода развития событий и сличения 
полученного результата с оригиналом с целью 
внесения дополнений и корректив в ход решения 
учебно-художественной задачи; 
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• общению со слушателями в условиях 
публичного предъ 
явления результата творческой музыкально-
исполнительской 
деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

• совершенствовать свои коммуникативные 
умения и навыки, опираясь на знание 
композиционных функций музыкальной речи; 

• создавать небольшие музыкальные 
произведения на поэтические тексты и публично 
исполнять их сольно или при поддержке 
одноклассников. 

Предметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

• первоначальные представления о роли музыки 
в жизни человека, в его духовно-нравственном 
развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

• основы музыкальной культуры, 
художественный вкус, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 

• представление о национальном своеобразии 
музыки в неразрывном единстве народного и 
профессионального музыкального творчества. 

Учащиеся научатся: 
• активно, творчески воспринимать музыку 

различных жанров, форм, стилей; 
• слышать музыкальную речь как выражение 

чувств и мыслей человека, узнавать характерные 
черты стилей ряда композиторов; 

• ориентироваться в разных жанрах 
музыкально-поэтического творчества народов 
России (в том числе родного края); 

• наблюдать за развитием музыки на основе 
сходства и различия интонаций, тем, образов в 
процессе их изменения; понимать причинно-
следственные связи развития музыкальных образов и 
их взаимодействия; 

• моделировать музыкальные характеристики 
героев, прогнозировать ход развития событий 
«музыкальной истории»; 

• использовать графическую запись для 
ориентации в музыкальном произведении в разных 
видах музыкальной деятельности; 
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• воплощать художественно-образное содержание 
музыки, выражать своё отношение к ней в пении, 
слове, движении, игре на простейших музыкальных 
инструментах; 

• участвовать в коллективной деятельности по 
созданию инсценировок музыкально-сценических 
произведений, интерпретаций инструментальных 
произведений в пластическом интонировании. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• ориентироваться в нотном письме при 

исполнении простых мелодий; 
• творческой самореализации в процессе 

осуществления собственных музыкально-
исполнительских замыслов в различных видах 
музыкальной деятельности; 

• организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 
музыкальном творчестве; 

• оказывать помощь в организации и проведении 
школьных культурно-массовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности, 
собирать музыкальные коллекции (фонотеку, видео-
теку). 
 

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 многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 

их разновидности. Песенность, танцевальность, 

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 музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в 



музыке. Интонация как озвученное состояние, 

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. Композитор 

— 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 интонаций, 

тем, художест венных 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 представления 

о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

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: симфоничес-

кий, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкаль-

ный язык.  Изучение курса повлечет за собой: 

 сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни 



человека, ее роли в  духовно-нравственном 

развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению;  

 использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 Реализация данной программы предусматривает 

использование в педагогической практике 
учебно-методического комплекта в составе: 

 Учебные пособия для учащихся 
 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н., 

Нехаева О. И. Музыка. Учебник для 1 класса 
общеобразовательных организаций. – 
Смоленск: Ассоциация XXI век. – 2011 и 
послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н., 
Нехаева О. И. Музыка. Учебник для 2 класса 
общеобразовательных организаций. – 
Смоленск: Ассоциация XXI век. – 2011 и 
послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н., 
Нехаева О. И. Музыка. Учебник для 3 класса 
общеобразовательных организаций. – 
Смоленск: Ассоциация XXI век. – 2013 и 
послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н., 
Нехаева О. И. Музыка. Учебник для 4 класса 
общеобразовательных организаций. – 
Смоленск: Ассоциация XXI век. – 2013 и 
послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Нехаева О. И. Музыка. Музыкальный альбом 
для учащихся 1 класса общеобразовательных 
организаций (в двух частях). – Смоленск: Ассо-
циация XXI век. – 2011 и послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Музыка. Музыкальный альбом для учащихся 2 
класса общеобразовательных организаций (в 
двух частях). – Смоленск: Ассоциация XXI век. 
– 2014 и послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Музыка. Музыкальный альбом для учащихся 3 
класса общеобразовательных организаций (в 



двух частях). – Смоленск: Ассоциация XXI век. 
– 2014 и послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Музыка. Музыкальный альбом для учащихся 4 
класса общеобразовательных организаций (в 
двух частях). – Смоленск: Ассоциация XXI век. 
– 2014 и послед. 
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 Учебно-методические пособия для учителя 
 Красильникова М. С. Музыка. Методические 

рекомендации к учебнику для 1 класса 
общеобразовательных организаций. – 
Смоленск: Ассоциация XXI век. – 2014 и 
послед. 

 Красильникова М. С. Музыка. Методические 
рекомендации к учебнику для 2 класса 
общеобразовательных организаций. – 
Смоленск: Ассоциация XXI век. – 2014 и 
послед. 

 Красильникова М. С. Музыка. Методические 
рекомендации к учебнику для 3 класса 
общеобразовательных организаций. – 
Смоленск: Ассоциация XXI век. – 2014 и 
послед. 

 Красильникова М. С. Музыка. Методические 
рекомендации к учебнику для 4 класса 
общеобразовательных организаций. – 
Смоленск: Ассоциация XXI век. – 2014 и 
послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Музыка. 1 класс. Нотная хрестоматия для 
учителя общеобразовательных организаций. – 
Смоленск: Ассоциация XXI век. – 2014 и 
послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Музыка. 2 класс. Нотная хрестоматия для 
учителя общеобразовательных организаций. – 
Смоленск: Ассоциация XXI век. – 2014 и 
послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Музыка. 3 класс. Нотная хрестоматия для 
учителя общеобразовательных организаций. – 
Смоленск: Ассоциация XXI век. – 2014 и 
послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Музыка. 4 класс. Нотная хрестоматия для 
учителя общеобразовательных организаций. – 
Смоленск: Ассоциация XXI век. – 2014 и 
послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Музыка. 1 класс. Фонохрестоматия для учителя 
общеобразовательных организаций. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век. – 2014 и послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Музыка. 2 класс. Фонохрестоматия для учителя 
общеобразовательных организаций. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век. – 2014 и послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Музыка. 3 класс. Фонохрестоматия для учителя 
общеобразовательных организаций. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век. – 2014 и послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Музыка. 4 класс. Фонохрестоматия для учителя 
общеобразовательных организаций. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век. – 2014 и послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Музыка. 1 класс. Видеохрестоматия для учителя 



общеобразовательных организаций. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век. – 2014 и послед. 
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 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Музыка. 2 класс. Видеохрестоматия для учителя 
общеобразовательных организаций. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век. – 2014 и послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Музыка. 3 класс. Видеохрестоматия для учителя 
общеобразовательных организаций. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век. – 2014 и послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Музыка. 4 класс. Видеохрестоматия для учителя 
общеобразовательных организаций. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век. – 2014 и послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Музыка. 1 класс. Электронное приложение к 
учебнику для общеобразовательных 
организаций. – Смоленск: Ассоциация XXI век. – 
2014 и послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Музыка. 2 класс. Электронное приложение к 
учебнику для общеобразовательных 
организаций. – Смоленск: Ассоциация XXI век. – 
2014 и послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Музыка. 3 класс. Электронное приложение к 
учебнику для общеобразовательных 
организаций. – Смоленск: Ассоциация XXI век. – 
2014 и послед. 

 Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. 
Музыка. 4 класс. Электронное приложение к 
учебнику для общеобразовательных 
организаций. – Смоленск: Ассоциация XXI век. – 
2014 и послед. 

 Для решения поставленных задач кабинет 
музыки необходимо оснастить 
соответствующим оборудованием.   

 

Необходимое оборудование Дополнительн
ые средства 

– музыкальный центр, 
– телевизор, видеоплеер, 
– фортепиано, 
– детские музыкальные 
инструменты, 
– народные музыкальные 
инструменты, 
– синтезатор, 
– компьютер, 
– маркерная доска 

– проектор, 
– интерактивная 
доска, 
– комплект 
детских 
синтезаторов 
для учащихся 

– Федеральный 
государственный об-
разовательный стандарт общего 
начального образования; – 
примерная программа общего 
начального образования по 
музыке; – программа «Музыка» 
для начальных классов «К 
вершинам музыкального 
искусства»; 

– пособия, рас-
крывающие 
вопросы 
содержания про-
граммы, 
организации 
музыкально-
творческой 
деятельности 
учащихся на 
уроках и во 
внеурочное 
время; 
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 Продолжение таблицы   

 – комплект учебников для 

учащихся; 

– методические 

жур-  – комплект музыкальных 

альбомов для 

налыпо 

педагогике  учащихся; искусства 

«Искусство  – нотные хрестоматии 

музыкального 

в школе», 

«Музыка в  материала к программе; школе»; 
 – методические пособия с 

поурочными 

– фортепианные 
 разработками и 

рекомендациями по 

переложения из- 
 программе; учаемых оперных 

и  – наглядные пособия 

(графические 

симфонических 

про-  партитуры и плакаты) с 

записью музы- 

изведений; 
 ки изучаемых произведений; – репродукции 

кар-  – сборники народных и 

композиторских 

тин и тексты 

лите-  песен и хоров, 

инструментальных пьес; 

ратурных 

произведе-  – плакаты с нотным и 

поэтическим 

ний, 

привлекаемых  текстом гимна России, 

текстами испол- 

для изучения 

отдель-  няемых по программе песен и 

оперных 

ных тем 

программы  фрагментов;  
 – атлас музыкальных 

инструментов; 

 
 – портреты выдающихся 

отечествен- 

 
 ных и зарубежных 

композиторов и 

 
 исполнителей  
 – фонохрестоматия 

музыкального ма- 

– видеофильмы 
 териала к программе для 

учителя; 

о жизни и 

творчестве  – фонохрестоматия 

музыкального ма- 

отечественных и 

за-  териала к программе для 

учащихся; 

рубежных 

компози-  – компакт-диски с аудио- и 

видеозапи- 

торов; 
 сями опер, балетов, мюзиклов, 

кон- 

– видеофильмы 
 цертных исполнений 

симфонических и 

о выдающихся 

ис-  камерных произведений, 

музыкального 

полнителях и 

музы- 

 

фольклора разных народов 

России 

кальных 
коллективах 
мира; 
– видеофильмы 
об истории 
разви-тия 
музыкальных 
инструментов; – 
видеофильмы о 
народных 
музыкальных 
инструментах; – 
видеоматериалы 
результатов про-
ектной 
деятельности 
школьников 
(испол-
нительской и 
иссле-
довательской) 
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 Учебно-методические материалы должны регулярно по-
полняться новыми образовательными ресурсами, 
средствами информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), расширяющими образовательное 
пространство урока и способствующими повышению 
познавательной активности детей, их творческому 
самовыражению. 

 

5.1.9. Технология 

Программа по технологии разработана с учётом 
требований Федерального государственного 
стандарта нового поколения к общим целям изучения 
курса. В качестве концептуальных основ данного 
учебного предмета использованы системно-
деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-
личностный, культурологический подходы. 

Основная цель изучения данного предмета 
заключается в углублении общеобразовательной 
подготовки школьников, формировании их духовной 
культуры и всестороннем развитии личности на 
основе интеграции понятийных (абстрактных), 
наглядно-образных и наглядно-действенных 
компонентов познавательной деятельности. Его 
изучение способствует развитию созидательных 
возможностей личности, творческих способностей, 
изобретательности, интуиции, а также творческой 
самореализации и формированию мотивации успеха 
и достижений на основе предметно-преобразующей 
деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета 
предполагается формирование универсальных 
учебных действий всех видов: познавательных, 
регулятивных, коммуникативных, а также 
личностных качеств учащихся. 

Задачи изучения дисциплины: 
• формирование представлений о материальной 

культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека, о наиболее 
важных правилах дизайна, которые необходимо 
учитывать при создании предметов материальной 
культуры; 

• формирование представлений о гармоничном 
единстве природного и рукотворного мира и о месте 
в нём человека с его искусственно создаваемой 
предметной средой; 

• расширение культурного кругозора, обогащение 
знаний о культурно-исторических традициях в мире 
вещей, формирование представлений о ценности 
предшествующих культур и понимания 
необходимости их сохранения и развития; 

• расширение знаний о материалах и их свойствах, 
технологиях   использования;   формирование   
практических   умений 
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использования различных материалов в творческой 
преобразовательной деятельности; 

• развитие созидательных возможностей 
личности, творческих способностей, 
изобретательности, интуиции; создание условий для 
творческой самореализации и формирования 
мотивации успеха и достижений на основе 
предметно-преобразующей деятельности; 

• развитие познавательных психических 
процессов (восприятия, памяти, воображения, 
мышления, речи) и приёмов умственной 
деятельности (анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, обобщения и др.); 

• развитие сенсомоторных процессов, руки, 
глазомера и пр. через формирование практических 
умений; 

• развитие регулятивной структуры деятельности 
(включающей целеполагание, прогнозирование, 
планирование, контроль, коррекцию и оценку 
действий и результатов деятельности в соответствии 
с поставленной целью); 

• формирование информационной грамотности, 
умения работать с различными источниками 
информации, отбирать, анализировать и 
использовать информацию для решения 
практических задач; 

• формирование коммуникативной культуры, 
развитие активности, инициативности; 

• духовно-нравственное воспитание и развитие 
социально ценных качеств личности: 
организованности и культуры труда, аккуратности, 
трудолюбия, добросовестного и ответственного 
отношения к выполняемой работе, уважительного 
отношения к человеку-творцу и т. п. 

Содержание курса определяется рядом принципов. 
Согласно принципу гуманитаризации и 

культуросообраз-ности содержание получаемого 
образования не ограничивается практико-
технологической подготовкой, а предполагает 
освоение на доступном уровне нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта 
человечества, отражённого в материальной культуре. 
В процессе изучения программного содержания уча-
щиеся знакомятся с традициями в развитии 
предметного мира, изучают традиционные ремёсла и 
приёмы работы. В результате мир вещей выступает 
для них как источник историко-культурной 
информации, а мастерство – как выражение 
духовной культуры человека;   освоение приёмов и 
способов преобразовательной 
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практической деятельности приобретает значение 
приобщения к человеческой культуре. Кроме того, 
они получают необходимые элементарные знания из 
области дизайна (о правилах создания предметов 
рукотворного мира, его взаимосвязях с миром приро-
ды) и учатся их использовать в собственной 
деятельности. 

Принцип интеграции и комплексности 
содержания предполагает органичное включение 
нового материала в изучение последующего 
содержания и решение творческих задач; кроме того, 
согласно данному принципу в содержании 
изучаемого материала учитывается личный опыт 
учащихся, направленность предметного содержания 
на комплексное развитие всех сторон личности и 
установление межпредметных связей с курсами 
других учебных дисциплин, что обеспечивает 
углубление общеобразовательной подготовки 
учащихся. 

Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе 
как рационально-логические, так и эмоционально-
оценочные компоненты познавательной 
деятельности и имеет реальные связи со следую-
щими учебными предметами: 

– окружающий мир (рассмотрение и анализ 
природных форм и конструкций как универсального 
источника инженерно-художественных идей для 
мастера; природы как источника сырья с учётом 
экологических проблем, деятельности человека как 
создателя материально-культурной среды обитания, 
изучение этнокультурных традиций); 

– математика (моделирование – преобразование 
объектов из чувственной формы в модели, 
воссоздание объектов по модели в материальном 
виде, мысленная трансформация объектов и пр., 
выполнение расчётов, вычислений, построение форм 
с учётом основ геометрии, работа с геометрическими 
фигурами, телами, именованными числами); 

– изобразительное искусство (использование 
средств художественной выразительности в целях 
гармонизации форм и конструкций, изготовление 
изделий на основе законов и правил декоративно-
прикладного искусства и дизайна); 

– родной язык (развитие устной речи на основе 
использования важнейших видов речевой 
деятельности и основных типов учебных текстов в 
процессе анализа заданий и обсуждения результатов 
практической деятельности: описание конструкции 
изделия, материалов и способов их обработки; 
повествование о ходе действий и построении плана 
деятельности; построение логически 
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связных высказываний в рассуждениях, 
обоснованиях, формулировании выводов); 

– литературное чтение (работа с текстовой 
информацией, восприятие и анализ литературного 
ряда в целостном процессе создания выразительного 
образа изделия). 

Принцип вариативности содержания 
предусматривает возможность дифференциации 
изучаемого материала с целью индивидуального 
подхода и разноуровневого освоения программы; 
этот принцип реализуется за счёт выделения в 
содержании изучаемых тем основной 
(инвариантной) составляющей и вариативной 
(дополнительной) части. 

Инвариантная часть содержания обеспечивает 
освоение предметных знаний и умений на уровне 
обязательных требований на момент окончания 
начальной школы; вариативная часть включает 
задания, дифференцированные по уровню сложности 
и объёму, материал на расширение и углубление 
знаний по теме, задания на реализацию 
индивидуальных интересов, на применение получен-
ных знаний в новых ситуациях, на решение 
нестандартных практических задач. 

Принцип концентричности и спиралевидности 
предполагает, что продвижение учащихся в освоении 
предметного, культурологического и духовно-
эстетического содержания курса происходит 
последовательно, от одного блока к другому, но в то 
же время оно не является строго линейным. Изучение 
наиболее важных вопросов с целью достижения 
необходимой глубины их понимания строится таким 
образом, чтобы школьники могли осваивать их 
постепенно, обращаясь к тем или иным темам на 
разных ступенях единого курса. 

В соответствии с принципом целостности 
развития личности в ходе освоения учебного 
предмета предполагается целенаправленное 
стимулирование интеллектуальной, эмоционально-
эстетической, духовно-нравственной, 
психофизиологической сфер личности, что 
обеспечивается подбором содержания материала и 
организацией деятельности учащихся по его 
усвоению. 

Содержание курса позволяет реализовать 
принцип развития по целому ряду взаимосвязанных 
направлений. 

Умственное развитие на уроках технологии 
обусловлено тем, что в основе развития способности 
к обобщению и абстрактному мышлению лежит 
отнюдь не вербальная, а непосредственная 
практическая деятельность человека, соединённая с 
умственной 
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деятельностью, что особенно актуально в младшем 
школьном возрасте. В соответствии с этим для 
успешного формирования новых умственных 
действий в процесс обучения включаются необходи-
мые внешние, материальные действия. Они дают 
возможность невидимые внутренние связи сделать 
видимыми, показать их содержание учащимся, 
сделать понятными. 

Эмоционально-эстетическое развитие связано с 
тем, что учащиеся так или иначе проявляют 
соответствующее отношение к объектам, условиям, 
процессу и результатам труда. Выполнение заданий 
на уроках художественного конструирования 
предполагает учёт основ композиции, средств её 
гармонизации, правил художественной 
комбинаторики, особенностей художественного 
стиля. Поскольку содержание работы школьников 
строится с учётом определённых художественно-
конструкторских правил (законов дизайна), на 
уроках создаются благоприятные условия для 
формирования представлений о наиболее 
гармоничных вещах и среде в целом, для выработки 
эстетического восприятия и оценки, 
художественного вкуса. 

Духовно-нравственное развитие учащихся в курсе 
технологии обусловлено направленностью его 
содержания на освоение проблемы гармоничной 
среды обитания человека, конструируемой с учётом 
культурных традиций и правил современного 
дизайна. Школьники получают устойчивые и 
систематические представления о достойном 
человека образе жизни в гармонии с окружающим 
миром. 

Развитию духовности и нравственных принципов 
способствует активное изучение образов и 
конструкций природных объектов, которые 
являются неисчерпаемым источником идей для 
художника-конструктора. Мир вещей возникает из 
мира природы и существует рядом с ней, и данная 
программа побуждает детей задуматься о 
взаимосвязи этих двух миров, о способах их сосуще-
ствования. 

На уроках технологии школьники знакомятся 
также с народными ремёслами, изучают народные 
традиции, которые сами по себе имеют огромный 
нравственный смысл. Они получают знания о том, 
как в обычных утилитарных предметах 
повседневного быта в культуре любого народа 
отражались глубокие и мудрые представления об 
устройстве мироздания; как гармонична была связь 
всего уклада жизни человека с жизнью природы; 
каким высоконравственным было отношение к 
природе, вещам и пр. 
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Все эти вопросы ученики осваивают не на уровне 
вербальных положений или абстрактных идей, а 
пропуская их через собственный опыт и 
продуктивную творческую деятельность. 

Психофизиологическое развитие на уроках 
технологии обеспечивается тем, что работа учащихся 
сочетает в себе умственные и физические действия. 
Выполнение практических заданий связано с 
определённой мускульной работой, в результате 
которой активизируются обменные процессы в 
организме, а вместе с ними – рост клеток и развитие 
мускулов. Предусмотренная в содержании курса 
система практических операций способствует 
ускорению формирования узла связи предплечья и 
кисти, развитию координации движений руки и 
гармонизации физического и общего 
психофизиологического развития учащихся. 

При составлении программы также учтены 
принципы классической дидактики (прежде всего 
научности, доступности, систематичности, 
последовательности). 
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В системе общеобразовательной подготовки 
учащихся начальной школы курс технологии играет 
особую роль в силу своей специфики. Особенность 
уроков технологии состоит в том, что их основой 
является предметно-практическая деятельность, в ко-
торой понятийные (абстрактные), образные 
(наглядные) и практические (действенные) 
компоненты процесса познания окружающего мира 
занимают равноправное положение. С учётом таких 
уникальных возможностей курс технологии можно 
рассматривать как базовый в системе 
общеобразовательной подготовки младших 
школьников. Он эффективно заменяет собой целый 
ряд так называемых специальных тренингов и при 
этом не только не увеличивает, но снимает учебные 
перегрузки и тем самым составляет ощутимый 
противовес тотальному вербализму в обучении, 
который захлестнул современную школу и наносит 
колоссальный ущерб здоровью детей. 

Отбор содержания и построение учебной 
дисциплины определяются возрастными 
особенностями развития младших школьников, в том 
числе функционально-физиологическими и интел-
лектуальными возможностями, спецификой их 
эмоционально-волевой сферы, коммуникативной 
практики, особенностями жизненного, сенсорного 
опыта и необходимостью их дальнейшего развития. 

Учебный материал каждого года имеет системную 
блочно-тематическую структуру, предполагающую 
постепенное продвижение учащихся в освоении 
выделенных тем, разделов одновременно по таким 
направлениям, как практико-технологическая 
(предметная) подготовка, формирование 
метапредметных умений и целостное развитие 
личности. 

Содержательные акценты программы сделаны на 
вопросах освоения предметного мира как отражения 
общей человеческой культуры (исторической, 
социальной, индивидуальной) и ознакомления 
школьников с законами и правилами его создания на 
основе доступных им правил дизайна. Дизайн 
соединяет в себе как инженерно-конструкторский (т. 
е. преимущественно рациональный, рассудочно-
логический) аспект, так и художественно-
эстетический  (во  многом  эмоциональный,  
интуитивный), 
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что позволяет осуществить в содержании курса более 
гармоничную интеграцию различных видов учебно-
познавательной и творческой деятельности 
учащихся. 

Методической основой организации 
деятельности школьников на уроке является система 
репродуктивных, проблемных и поисково-
творческих методов. Проектно-творческая 
деятельность при дизайнерском подходе к 
программному материалу составляет суть учебной 
работы и неотделима от изучаемого содержания. В 
соответствии с этим программа органично вписывает 
творческие задания проектного характера в 
систематическое освоение содержания курса. 
Помимо этого в учебниках 2–4 классов преду-
смотрены специальные темы итоговых проектов, 
однако данное направление работы не ограничено их 
локальным выполнением; программа ориентируется 
на системную проектно-творческую 
деятельность учащихся; основные акценты 
смещаются от изготовления поделок и овладения 
отдельными приёмами работы в сторону 
проектирования вещей на основе сознательного и 
творческого использования материалов и 
технологий. 

Таким образом, программа и созданный на её 
основе авторский учебно-методический комплект 
позволяют учителю избежать как вербального 
подхода (когда бо´льшая часть содержания 
усваивается «на словах»), так и 
узкотехнологического (при котором основное 
внимание направлено на обучение приёмам практи-
ческой работы). Сочетание интеллектуального, 
эмоционального и практического компонентов на 
базе творческой предметно-преобразовательной 
деятельности позволяет представить курс техноло-
гии в начальных классах как систему формирования 
предметных и метапредметных знаний, умений и 
качеств личности учащихся. 

Программа курса обеспечивает результаты, 
необходимые для дальнейшего обучения в среднем 
звене школы, для усвоения социального опыта, 
нравственно-эстетического развития и творческой 
деятельности. 
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III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Согласно базисному учебному плану начального 
общего образования, определённому ФГОС, на 
изучение учебного предмета «Технология» 
отводится не менее одного часа в неделю во всех 
классах начальной школы. Наряду с этим в новом 
государственном стандарте начального общего 
образования неоднократно подчёркивается особое 
значение предметно-практических видов деятель-
ности для общего развития личности ребёнка 
младшего школьного возраста, важности сохранения 
его здоровья и стимулирования эмоционального 
благополучия в системе общего образования. С 
учётом этого рекомендуется использовать все 
имеющиеся возможности для увеличения количества 
часов на изучение данного учебного предмета. 

Наша программа и обеспечивающие её учебно-
методические материалы (учебники, тетради на 
печатной основе) предполагают возможность 
вариативного планирования уроков в зависимости от 
конкретной ситуации и особенностей 
образовательного учреждения. В качестве основного 
варианта для 1 класса ниже предлагается план из 
расчёта 1 час в неделю, но содержание учебника 
допускает увеличение учебного времени на его 
освоение до двух часов в неделю. Для 2 класса мы 
даём два варианта планирования: на 1 и на 2 часа, а в 
3 и 4 классах предлагаем планировать по 2 часа в 
неделю на изучение предмета. 

Помимо этого в новом ФГОС отмечается 
возможность организации дополнительных занятий 
по предмету (соответствующих кружков и 
факультативов) путём использования часов из 
объёма, предусмотренного для внеурочной работы. 
По курсу технологии во 2–4 классах предусмотрено 
также выполнение творческих проектов за рамками 
общего времени, отводимого на изучение курса. 

Содержательная и методическая поддержка 
проектной работы и дополнительных кружковых 
занятий обеспечена соответствующими 
разработками, созданными в рамках целостного 
УМК. 
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IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Базовыми ценностными ориентирами содержания 
общего образования, положенными в основу данной 
программы, являются: 

– формирование у ученика широких 
познавательных интересов, желания и умения 
учиться, оптимальная организация своей 
деятельности как важнейшего условия дальнейшего 
самообразования и самовоспитания; 

– формирование самосознания младшего 
школьника как личности: его уважения к себе, 
способности индивидуально воспринимать 
окружающий мир, иметь и выражать свою точку 
зрения, стремления к созидательной деятельности, 
целеустремлённости, настойчивости в достижении 
цели, готовности к преодолению трудностей, 
способности критично оценивать свои действия и 
поступки; 

– воспитание ребёнка как члена общества, 
разделяющего общечеловеческие ценности добра, 
свободы, уважения к человеку, к его труду, 
принципы нравственности и гуманизма, стремящего-
ся и готового вступать в сотрудничество с другими 
людьми, оказывать помощь и поддержку, 
толерантного в общении; 

– формирование самосознания младшего 
школьника как гражданина, основ гражданской 
идентичности; 

– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, 
развитие его эстетических чувств, вкуса на основе 
приобщения к миру отечественной и мировой 
культуры, стремления к творческой самореализации; 

– воспитание ответственного отношения к 
сохранению окружающей среды, к себе и своему 
здоровью. 

Направленность образовательного процесса на 
достижение указанных ценностных ориентиров 
обеспечивается созданием условий для становления 
у учащихся комплекса личностных и ме-
тапредметных учебных действий одновременно с 
формированием предметных умений. 

12 
Ценностные ориентиры содержания 
учебного предмета «Технология» 
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V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬПТЛАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ТЕХНОЛОГИЯ» ВЫПУСКНИКОМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 
• положительное отношение и интерес к 

творческой преобразовательной предметно-
практической деятельности; 

• осознание своих достижений в области 
творческой преобразовательной предметно-
практической деятельности; способность к 
самооценке; 

• уважительное отношение к труду, понимание 
значения и ценности труда; 

• понимание культурно-исторической ценности 
традиций, отражённых в предметном мире; 

• представления об общности нравственно-
эстетических категорий (добре и зле, красивом и 
безобразном, достойном и недостойном) у разных 
народов и их отражении в предметном мире; 

• понимание необходимости гармоничного 
сосуществования предметного мира с миром 
природы; 

■ чувство прекрасного, способность к 
эстетической оценке 
окружающей среды обитания. 

Могут быть сформированы: 
• устойчивое стремление к творческому досугу на 

основе 
предметно-практических видов деятельности; 

■ установка на дальнейшее расширение и 
углубление знаний и 
умений по различным видам творческой предметно-
практической 
деятельности; 

• привычка к организованности, порядку, 
аккуратности; 
• адекватная самооценка, личностная и 

социальная активность и инициативность в 
достижении поставленной цели, изобретательность; 

» чувство сопричастности к культуре своего 
народа, уважительное отношение к культурным 
традициям других народов. 

13 
Планируемые результаты освоения 

программы по предмету 
«Технология» выпускником 
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Предметные 

Учащиеся научатся: 
• использовать в работе приёмы рациональной и 

безопасной работы с разными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы, нож), колющими (швейная 
игла, шило); 

• правильно (рационально, технологично) 
выполнять геометрические построения деталей 
простой формы и операции разметки с 
использованием соответствующих инструментов и 
приспособлений: линейки, угольника, шаблона, 
трафарета, циркуля и др., осуществлять 
целесообразный выбор инструментов; 

• на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно их подбирать по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам, 
экономно расходовать; 

• выбирать в зависимости от свойств материалов и 
поставленных целей оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки при 
разметке деталей, их выделении, формообразовании, 
сборке и отделке изделия; 

• работать с простейшей технической 
документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
них; 

• изготавливать плоскостные и объёмные изделия 
по образцам, простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам, по заданным условиям; 

• решать простые задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способов соединения 
деталей (достраивание, переконструирование) с 
целью придания новых свойств изделию; 

• понимать общие правила создания предметов 
рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), 
эстетическая выразительность, уметь 
руководствоваться ими в собственной практической 
деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• определять утилитарно-конструктивные и 

декоративно- 
художественные возможности различных 
материалов, осуществ- 

14 Планируемые результаты освоения 
программы по предмету «Технология» 
выпускником начальной школы 1 
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лять их целенаправленный выбор в соответствии с 
характером и задачами предметно-практической 
творческой деятельности; 

• творчески использовать освоенные технологии 
работы, декоративные и конструктивные свойства 
формы, материала, цвета для решения 
нестандартных конструкторских или художествен-
ных задач; 

• понимать, что вещи несут в себе историческую и 
культурную информацию (т. е. могут рассказать о 
некоторых особенностях своего времени и о людях, 
которые использовали эти вещи); 

• понимать наиболее распространённые 
традиционные правила и символы, которые 
исторически использовались в вещах 
(упорядоченность формы и отделки, специальные 
знаки в декоре бытовых вещей). 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
• самостоятельно организовывать своё рабочее 

место в зависимости от характера выполняемой 
работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

• планировать предстоящую практическую 
работу, соотносить свои действия с поставленной 
целью; 

• следовать при выполнении работы инструкциям 
учителя или представленным в других 
информационных источниках различных видов: 
учебнике, дидактическом материале и пр.; 

• руководствоваться правилами при выполнении 
работы; 
• устанавливать причинно-следственные связи 

между выполняемыми действиями и их результатами 
и прогнозировать действия для получения 
необходимых результатов; 

• осуществлять самоконтроль выполняемых 
практических действий, корректировку хода 
практической работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно определять творческие задачи и 

выстраивать оптимальную последовательность 
действий для реализации замысла; 

• прогнозировать конечный результат и 
самостоятельно подбирать средства и способы 
работы для его получения. 

15   I 
Планируемые результаты освоения 

программы по предмету 
«Технология» выпускником 
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Познавательные 

Учащиеся научатся: 
• находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей 
тетради; 

• анализировать предлагаемую информацию 
(образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 
рисунки, схемы, модели), сравнивать, 
характеризовать и оценивать возможность её исполь-
зования в собственной деятельности; 

• анализировать устройство изделия: выделять и 
называть детали и части изделия, их форму, взаимное 
расположение, определять способы соединения 
деталей; 

• выполнять учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме, находить 
для их объяснения соответствующую речевую 
форму; 

■ использовать знаково-символические средства 
для решения задач в умственной или 
материализованной форме; выполнять 
символические действия моделирования и 
преобразования модели, работать с моделями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск и отбирать необходимую 

информацию из дополнительных доступных 
источников (справочников, детских энциклопедий и 
пр.); 

• самостоятельно комбинировать и использовать 
освоенные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-художественной 
задачей; 

• создавать мысленный образ конструкции с 
целью решения определённой конструкторской 
задачи или передачи определённой художественно-
эстетической информации; воплощать этот образ в 
материале; 

• понимать особенности проектной деятельности, 
выдвигать несложную проектную идею в 
соответствии с поставленной целью, мысленно 
создавать конструктивный замысел, осуществлять 
выбор средств и способов для его практического 
воплощения, аргументированно защищать продукт 
проектной деятельности. 

16 
Планируемые результаты освоения 
программы по предмету «Технология» 
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Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
• организовывать под руководством учителя 

совместную работу в группе: распределять роли, 
сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

• формулировать собственные мнения и идеи, 
аргументированно их излагать; 

• выслушивать мнения и идеи товарищей, 
учитывать их при организации собственной 
деятельности и совместной работы; 

• в доброжелательной форме комментировать и 
оценивать достижения товарищей, высказывать им 
свои предложения и пожелания; 

• проявлять заинтересованное отношение к 
деятельности своих товарищей и результатам их 
работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно организовывать элементарную 

творческую 
деятельность в малых группах: разработку замысла, 
поиск путей 
его реализации, воплощение, защиту. 

 

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 человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, пред-

меты быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России (на примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов руко-

творного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресур-

сов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от 

вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и коррек-

тировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 



сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель 

и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные кол-

лективные, 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 доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Иссле-

дование элементарных физических, механических и техноло-

гических свойств доступных материалов. Многообразие ма-

териалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художе-

ственным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зави-

симости 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; выстраивание по-

следовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с осо-

бенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения 



практических задач. Виды условных графических изображе-

ний: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представле-

ние). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интер-

активном конструкторе.  Уроки  технологии  направлены на:  

 

 получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 



 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

  
 Для полноценной реализации курса технологии в 

начальном общем образовании и достижения 
планируемых результатов необходима 
соответствующая материальная база. При этом 
данная программа разработана с учётом 
значительного разнообразия реальных условий, в 
которых существует современная отечественная 
начальная школа, и предполагает, что её содержание 
может быть реализовано при минимальных затратах 
на материальные ресурсы. Для работы каждому 
ребёнку необходимы следующие материалы: наборы 
цветной бумаги для аппликации, картон, ткань, 
пластилин, швейные нитки, нитки для вышивания, 
пряжа для вязания, природные и утилизированные 
материалы, гуашь1 и инструменты: ножницы 
(школьные), подрезной нож, простые и цветные 
карандаши, линейка, угольник, циркуль, швейные и 
вышивальные иглы, кисти для клея и для красок, 
дощечка для лепки, подрезная доска. 

 Помимо перечисленных материалов и инструментов 
в необходимую материальную базу входят учебники, 
рабочие тетради на печатной основе и другие учебно-
методические материалы, составляющие учебно-
методический комплект по данному курсу. Состав 
комплекта учебно-методических материалов по 
учебному предмету «Технология» указан далее. 

 Состав комплекта учебно-методических материалов 

по предмету «Технология» 

 1 КЛАСС 
 Конышева Н. М. Технология. 1 класс. Учебник. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век. 
 Конышева Н. М. Технология. 1 класс. Рабочие 

тетради № 1 и № 2. – Смоленск: Ассоциация XXI 
век. 

 Конышева Н. М. Технология: Методические 
рекомендации к учебнику для 1 класса 
общеобразовательных учреждений. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век. 

 Конышева Н. М. Дидактические материалы и 
наглядные пособия для уроков технологии. 1 класс. 
– Смоленск: Ассоциация XXI век. 

 2 КЛАСС 
 Конышева Н. М. Технология. 2 класс. Учебник. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век. 
 Конышева Н. М. Технология. 2 класс. Рабочие 

тетради № 1 и № 2. – Смоленск: Ассоциация XXI 
век. 

 Конышева Н. М. Технология: Методические 
рекомендации к учебнику для 2 класса 
общеобразовательных учреждений. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век. 

 3 КЛАСС 



 Конышева Н. М. Технология. 3 класс. Учебник. – 
Смоленск: Ассоциация XXI век. 

 Конышева Н. М. Технология. 3 класс. Рабочие 
тетради № 1 и № 2. – Смоленск: Ассоциация XXI 
век. 

 Конышева Н. М. Технология: Методические 
рекомендации к учебнику для 3 класса 
общеобразовательных учреждений. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век. 

 4 КЛАСС 
 Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Учебник. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век. 
 Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Рабочие 

тетради № 1 и № 2. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 
 Конышева Н. М. Технология: Методические 

рекомендации к учебнику для 4 класса 
общеобразовательных учреждений. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ И 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 УЧАЩИХСЯ 
 Конышева Н. М. Проектная деятельность младших 

школьников на уроках технологии: Книга для 
учителя. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

 Петрушина С. В. Вырезаем силуэты. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век. 

 Конышева Н. М. Дарим людям красоту и радость: 
Материалы для организации внеурочной работы с 
учащимися 1–4 классов (планируется к изданию). 

 

5.1.10. Физическая культура 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предметом обучения физической 
культуре в начальной школе является 
двигательная деятельность человека с 
общеразвивающей направленностью. В 
процессе овладения этой деятельностью 
укрепляется здоровье, совершенствуются 
физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия, 
активно развиваются мышление, 
творческие способности и 
самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью 
программы по физической культуре 
является формирование у учащихся 
начальной школы основ здорового образа 
жизни, развитие творческой 
самостоятельности в процессе освоения 
двигательной деятельности. 



Реализация данной цели связана с 
решением следующих образовательных 
задач: 

– укрепление здоровья школьников 
посредством развития физических качеств 
и повышения функциональных 
возможностей жизнеобеспечивающих 
систем организма; 

– совершенствование жизненно 
важных навыков и умений, чему 
способствует обучение подвижным играм, 
физическим упражнениям и техническим 
действиям из базовых видов спорта; 

– формирование общих представлений 
о физической культуре, её значении в 
жизни человека, роли в укреплении 
здоровья, физическом развитии и 
физической подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного 
отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам 
контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического 
развития и физической подготовленности. 
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II. МЕСТО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с Федеральным базисным 
учебным планом курс «Физическая культура» 
изучается с 1 по 4 класс по три часа в неделю. Общий 
объём учебного времени составляет 408 часов. Из 
них 16 ч. – на раздел «Основы знаний о физической 
культуре», 56 ч. – на раздел «Физкультурно-
оздоровительная деятельность» и 336 ч. – на раздел 
«Спортивно-оздоровительная деятельность». 

III. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Ценность жизни – признание человеческой 
жизни величайшей ценностью, что реализуется в 
бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы – осознание этого 
основывается на общечеловеческой ценности жизни, 
на осознании себя частью природного мира – частью 
живой и неживой природы. Любовь к природе – это 
бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства 
красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 
приумножение её богатства. 

Ценность человека – определение его как 
разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, пониманию важности и 
необходимости соблюдения здорового образа жизни 
в единстве его составляющих: физического, пси-
хического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность семьи – признание её как первой и 
самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей 
преемственность культурных традиций народов 
России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества. 

4 
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Ценность гражданственности – осознание 
человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений 
духовной зрелости человека, выражающееся в любви 
к России, народу, малой родине, в осознанном 
желании служить Отечеству. 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Базовым результатом образования в области 
физической культуры в начальной школе является 
освоение учащимися основ физкультурной 
деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 
культура» способствует развитию личностных 
качеств учащихся и является средством 
формирования у обучающихся универсальных 
способностей (компетенций). Эти способности 
(компетенции) выражаются в метапредметных 
результатах образовательного процесса и активно 
проявляются в разнообразных видах деятельности 
(культуры), выходящих за рамки предмета 
«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на 
этапе начального общего образования по физической 
культуре являются: 

– умение организовывать собственную 
деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её цели; 

– умение активно включаться в коллективную 
деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 
достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, 
эмоционально-яркой форме в процессе общения и 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
людьми. 

Личностными результатами освоения 
учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: 

– активно включаться в общение и 
взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 
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– проявлять положительные качества личности и 
управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную помощь своим 
сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы. 

Метапредметными результатами освоения 
учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: 

– характеризовать явления (действия и поступки), 
давать им объективную оценку на основе освоенных 
знаний и имеющегося опыта; 

– находить ошибки при выполнении учебных 
заданий, отбирать способы их исправления; 

– общаться и взаимодействовать со сверстниками 
на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 
дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во 
время активного отдыха и занятий физической 
культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с 
учётом требований её безопасности, сохранности 
инвентаря и оборудования, организации места 
занятий; 

– планировать собственную деятельность, 
распределять нагрузку и отдых в процессе её 
выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать 
результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 

– видеть красоту движений, выделять и 
обосновывать эстетические признаки в движениях 
человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, 
сравнивать их с эталонными образцами; 

– управлять эмоциями при общении со 
сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять двигательные 
действия из базовых видов спорта, использовать их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения 
учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: 
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– планировать занятия физическими 
упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 
и досуг с использованием средств физической 
культуры; 

– излагать факты истории развития физической 
культуры, характеризовать её роль и значение в 
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 
военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру как средство 
укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные 
показатели физического развития (длину и массу 
тела), развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную 
поддержку сверстникам при выполнении учебных 
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками 
подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и 
оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить занятия физической 
культурой с разной целевой направленностью, 
подбирать для них физические упражнения и 
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по 
показателю частоты пульса, регулировать её 
напряжённость во время занятий по развитию 
физических качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам 
проведения подвижных игр и соревнований; 

– в доступной форме объяснять правила (технику) 
выполнения двигательных действий, анализировать и 
находить ошибки, эффективно их исправлять; 

– подавать строевые команды, вести подсчёт при 
выполнении общеразвивающих упражнений; 

– находить отличительные особенности в 
выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и 
элементы; 

– выполнять акробатические и гимнастические 
комбинации на необходимом техничном уровне, 
характеризовать признаки техничного исполнения; 
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– выполнять технические действия из базовых 
видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 

– применять жизненно важные двигательные 
навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, под-

бор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития 

физической культуры и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние 

на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и рав-

новесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности Самостоятельные 

занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы 

тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование Физкультурно-

оздоровительная деятельность. Комплексы физических 



упражнений для утренней 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. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и 

назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения 

лёжа на спине, опуститься в исходное 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, согнув 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, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и 

с продвижением; в длину и высоту; 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 координацию. 

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; подвижные 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, в седах; выпады 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 уп-

ражнений, включающие в себя максимальное сгибание и про-

гибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комп-

лексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся на-

правлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнас-

тической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меня-

ющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на пере-

ключение 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 через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижениешагом, бегом, прыжками в разных направлениях 

по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на 

голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев 



стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

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 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с 

опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения 

с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 

парах. 

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 уп-

ражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 

разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положе-

ний; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

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 дистанцию 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 мя-

чей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исход ных 

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, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
 

Направленность физичекой культуры: 

 формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

 овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

. РАБОТА ПО УЧЕБНИКАМ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Освоение знаний о физической культуре позволит 
ученикам самостоятельно: 

– определять и кратко характеризовать 
физическую культуру как занятия физическими 
упражнениями, подвижными и спортивными 
играми; 

– выявлять различия в основных способах 
передвижения человека; 

– определять ситуации, требующие применения 
правил предупреждения травматизма; 

– определять состав спортивной одежды в 
зависимости от времени года и погодных условий; 

– пересказывать тексты по истории физической 
культуры; 
– понимать и раскрывать связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью 
человека; 

– различать упражнения по воздействию на 
развитие основных физических качеств (сила, 
быстрота, выносливость); 

– характеризовать показатели физического развития; 
– характеризовать показатели физической подготовки; 
– выявлять характер зависимости частоты 

сердечных сокращений от особенностей выполнения 
физических упражнений. 

Самостоятельные занятия позволят ученикам: 



– составлять индивидуальный режим дня; 
– отбирать и составлять комплексы упражнений 

для утренней зарядки и физкультминуток; 
– оценивать своё состояние (ощущения) после 

закаливающих процедур; 
– составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; 
– моделировать комплексы упражнений с учётом 

их цели – на развитие силы, быстроты, 
выносливости. 

Самостоятельные наблюдения за физическим 
развитием и физической подготовленностью 
позволят ученикам: 

– измерять индивидуальные показатели длины и 
массы тела, сравнивать их со стандартными 
значениями; 

– измерять показатели развития физических качеств; 

– измерять (пальпаторно) частоту сердечных 

сокращений. 

Самостоятельные игры и развлечения приучат 

учеников: 

– общаться и взаимодействовать в игровой 
деятельности; – организовывать и проводить 
подвижные игры с элементами соревновательной 
деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
позволит ученикам: 

– осваивать универсальные умения по 
самостоятельному выполнению упражнений в 
оздоровительных формах занятий; 

– моделировать физические нагрузки для развития 
основных физических качеств; 

– осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по частоте 
сердечных сокращений при выполнении упражнений 
на развитие физических качеств; 

– осваивать навыки по самостоятельному 
выполнению упражнений дыхательной гимнастики и 
гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
обогатит учеников возможностиями: 

– осваивать универсальные умения, связанные с 
выполнением спортивных упражнений; 

– различать и выполнять строевые команды; 
– описывать и осваивать технику разучиваемых 

упражнений; 
– выявлять характерные ошибки при выполнении 

спортивных упражнений; 
– соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении спортивных упражнений; 
– проявлять физические качества силы, 

выносливости, быстроты, гибкости и ловкости; 
– осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при выполнении 
спортивных упражнений. 



Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения: 

1. Бревно напольное (3 м). 
2. Козел гимнастический. 
3. Перекладина гимнастическая (пристеночная). 
4. Стенка гимнастическая. 
5. Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м). 

6. Комплект навесного оборудования 
(перекладина, мишени для метания, 
тренировочные баскетбольные щиты). 

7. Мячи: набивной 1 кг, мяч малый (теннисный), 
мяч малый (мягкий), мячи баскетбольные, 
мячи волейбольные, мячи футбольные. 

8. Комплект туристического инвентаря: 
палатка, рюкзаки, туристические коврики, 
спальные мешки, набор туристической 
посуды, компасы, сигнальные флажки. 

9. Палка гимнастическая. 
 

10. Скакалка детская. 
11. Мат гимнастический. 
12. Акробатическая дорожка. 
13. Коврики: гимнастические, массажные. 
14. Кегли. 
15. Обруч пластиковый детский. 
16. Планка для прыжков в высоту. 
17. Стойка для прыжков в высоту. 
18. Флажки: разметочные с опорой, стартовые. 
19. Лента финишная. 
20. Дорожка разметочная резиновая для прыжков. 
21. Рулетка измерительная. 
22. Набор инструментов для подготовки прыжковых 

ям. 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
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23. Контейнер с комплектом игрового инвентаря. 
24. Лыжи детские (с креплениями и палками). 
25. Коньки детские. 
26. Щит баскетбольный тренировочный. 
27. Сетка для переноса и хранения мячей. 
28. Волейбольная стойка универсальная. 
29. Сетка волейбольная. 
30. Станок хореографический. 
31. Аптечка. 

 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания,духовных традициях народов России;  

 осознание ценности человеческой жизни. 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

 должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и 

обеспечивает:  
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 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные 

знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и  региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа  содержит  перечень планируемых результатов воспитания – 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей 

поведения младших школьников, рекомендации по организации и текущему 

педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; по 

ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; по 

формированию у обучающихся на ступени начального общего образования 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации; по формированию и  расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры. 

 

6.1. Цель  и  задачи  духовно – нравственного  развития  и  воспитания. 

    Цель  и  задачи  духовно – нравственного  развития  и  воспитания  

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  формулируются,  

достигаются  и  решаются  в  контексте  национального  воспитательного  

идеала,  представляющего  собой  высшую  цель  образования,  нравственное  

(идеальное)  представление  о  человеке,  на  воспитание,  обучение  и  развитие  

которого  направлены  усилия  основных  социальных  субъектов:  государства,  

семьи,  школы,  традиционных  религиозных  и  общественных  организаций.    

В  Концепции  такой  идеал  обоснован  и  сформулирована  высшая  цель  

образования – высоконравственный,  творческий,  компетентный  

гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  

осознающий  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  

укорененный  в  духовных  и  культурных  традициях  

многонационального  народа  Российской  Федерации. 

          На  основе  национального  воспитательного  идеала  формулируется  

основная  педагогическая  цель: 

 воспитание,  социально – педагогическая  поддержка  

становления  и  развития  высоконравственного,  

ответственного,  инициативного  и  компетентного  

гражданина  России. 
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     На  основе  национального  воспитательного  идеала,  важнейших  задач  

духовно – нравственного  развития  и  воспитания,  приведенных  в  

Концепции, а  также  с  учетом  «Требований  к  результатам  освоения  

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования»,  

установленных  Стандартом,  определяются  общие  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  учебно – игровой,  предметно – 

продуктивной,  социально  ориентированной  деятельности  на  основе  

нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного  

образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно – 

нравственной  компетенции – «становиться  лучше»; 

 укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных  

отечественных  традициях,  внутренней  установке  личности  

школьника  поступать  согласно  своей  совести; 

 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности; 

 формирование  нравственного  смысла  учения; 

 формирование  основ  морали; 

 принятие  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  духовных  

традиций; 

 формирование  эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств; 

 формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  

нравственно  оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  

собственным  мыслям  и  поступкам; 

 формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  

действиям,  совершаемым  на  основе  морального  выбора,  к  принятию  

ответственности  за  их  результат; 

 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  

целеустремленности  и  настойчивости  в  достижении  результата; 

 осознание  обучающимся  ценности  человеческой  жизни,  

нравственного  здоровья,  духовной  безопасности  личности. 

 

       В  области  формирования  социальной  культуры: 

 формирование  основ  российской  гражданской  идентичности; 

 воспитание  ценностного  отношения  к своему  национальному  языку  

и  культуре; 

 формирование  патриотизма и гражданской  солидарности; 

 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  

педагогами,  сверстниками,  родителями  в  решении  общих  проблем; 

 развитие  доброжелательности,  понимания  и  сопереживания  другим  

людям; 
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 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к 

традиционным  российским религиям,  к  вере  и  религиозным  

убеждениям; 

 формирование  толерантности,  основ  культуры  межэтнического  

общения,  уважение  к  языку,  культурным,  религиозным  традициям,  

истории  и  образу  жизни  представителей  народов  России. 

 

      В  области  формирования  семейной  культуры: 

 формирование  отношения  к  семье  как  основе  российского  общества; 

 формирование  уважительного  отношения  к родителям,  осознанного,  

заботливого  отношения  к  старшим  и  младшим; 

 формирование  представлений  о  семейных  ценностях,  гендерных  

семейных  ролях  и  уважения  к ним; 

 знакомство  с  культурно – историческими  и  этническими  традициями  

российской  семьи. 

 

6.2. Ценностные  установки  духовно – нравственного  развития  и  

воспитания. 

    Традиционными  источниками  нравственности  являются: 

 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; 

 гражданственность – долг  перед  Отечеством,  правовое  государство,  

гражданское  общество,  закон  и  правопорядок,  свобода  совести  и 

вероисповедания, 

 семья – любовь  и  верность,  забота,  помощь  и  поддержка,  

равноправие,  здоровье,  достаток,  уважение  к  родителям,  забота  о  

продолжении  рода; 

 личность – саморазвитие  и  совершенствование,  смысл  жизни,  

внутренняя  гармония,  достоинство,  любовь  к жизни  и  человеку,  

мудрость,  способность  к  личностному  и  нравственному  выбору; 

 труд  и  творчество – уважение  к  труду,  творчество  и  созидание, 

трудолюбие; 

 наука – ценность  знания,  стремление  к  познанию, научная  картина  

мира; 

 традиционные  религии – представление  о  вере,  толерантности,   

 искусство  и  литература – красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  

нравственный  выбор,  эстетическое  развитие; 

 природа – эволюция,  родная  земля,  заповедная  природа,  планета  

Земля,  экологическое  сознание; 
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 человечество – мир  во  всем  мире,  многообразие  и  уважение  культур  

и  народов,  прогресс  человечества,  международное  сотрудничество. 

 

6.3. Основные  направления  и  ценностные  основы  духовно – 

нравственного  развития  и  воспитания. 

 воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважение  к  правам,  

свободам  и  обязанностям  человека. 

Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  служение  

Отечеству,  правовое  государство,  гражданское  общество.  закон  и  

правопорядок,  политкультурный  мир,  свобода  личная  и  национальная,  

доверие  к  людям,  институтам  государства. 

 воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания. 

Ценности:  нравственный  выбор, жизнь  и  смысл  жизни,  справедливость,  

милосердие,  честь,  достоинство,  уважение  родителей,  равноправие,  

ответственность  и  чувство  долга,  честность,  щедрость,  забота  о  

старших  и  младших,  свобода  совести  и  вероисповедания,  толерантность. 

 воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  

жизни. 

Ценности:  уважение  к  труду,  творчество  и  созидание,  стремление  к  

познанию  и  истине,  целеустремленность  и  настойчивость,  бережливость, 

трудолюбие. 

 формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  

образу  жизни. 

Ценности:  стремление  к  здоровому  образу  жизни,  здоровье  физическое,  

нравственное,  психологическое,  нервно – психическое. 

 воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде. 

Ценности:  родная  земля,  планета  Земля,  экологическое  сознание. 

 воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  

представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях. 

Ценности:  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  эстетическое  

развитие,  самовыражение  в  творчестве  и  искусстве. 

 

6.4. Основное содержание  духовно – нравственного  развития  и  

воспитания. 

Современные  особенности  развития  и  воспитания. 

    С  поступлением  в  школу  у  ребенка  осуществляется  переход  к  учебной  

деятельности,  освоение  новой  социальной  позиции,  новой  роли  ученика,  

расширяется  его  взаимодействие  с  окружающим  миром.  Современный  

ребенок  находится  в  беспредельном  информационном  и  огромном  

социальном  пространстве.  На  него  воздействуют  потоки  информации,  

благодаря  Интернету,  телевидению,  компьютерным  играм,  кино.    В  основе  

программы  духовно – нравственного  развития  и  воспитания  лежат  

следующие  принципы: 

1. Принцип  ориентации  на  идеал. 
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2. Аксиологический  принцип. 

3. принцип  следования  нравственному  примеру. 

4. Принцип  идентификации  (персонификации). 

5. Принцип  диалогического  общения. 

6. Принцип  полисубъектности  воспитания. 

7. Принцип  системно – деятельностной  организации  воспитания. 

 

Задачи  духовно – нравственного  развития  и  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. 

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  

свободам  и  обязанностям  человека: 

 элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского  

государства,  его  институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  его  

важнейших  законах; 

 представления  о  символах  государства, 

 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  

о  возможностях  участия  граждан  в  общественном  управлении; 

 представления  о  правах  и  обязанностях  гражданина  России; 

 интерес  к  общественным  явлениям,  понимание  активной  роли  

человека  в  обществе; 

 уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному; 

 начальные  представления  о  народах  России,  общей  исторической  

судьбе; 

 элементарные  представления  о  национальных  героях; 

 интерес  к  государственным  праздникам,  важнейшим  событиям  в  

жизни  России; 

 стремление  активно  участвовать  в  делах  школы,  класса,  семьи,  

города; 

 уважение  к  защитникам  Родины; 

 умение  отвечать  за  свои  поступки; 

 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  

улице. 

 

Воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания. 

 первоначальные  представления о  базовых  национальных  российских  

ценностях; 

 различение  хороших  и  плохих  поступков; 

 правила  поведения  в  школе,  дома,  на улице,  в  транспорте; 

 уважительное  отношение  к  родителям,  старшим, 

 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе; 
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 бережное,  гуманное  отношение  ко  всему  живому; 

 знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  быть  опрятным,  

чистым; 

 стремление  избегать  плохих  поступках,  не  капризничать,  не  быть  

упрямым; 

 представление  о  возможном негативном  влиянии  на  состояние  

человека  компьютерных  игр,  кино,  передач,  рекламы; 

 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  

оскорбительным  словам  и  действиям. 

 

Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни. 

 представление о ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарное представление об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарное представление о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе.  

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.  

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальное представление об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 



252 

 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умения 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музеям; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Примерные виды деятельности и формы занятий.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского 

и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 
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 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественно культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участи в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения – овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
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сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями).  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в 

ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (путём презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, 
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других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду 

и жизни.  

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, 

бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью); 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных 

игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим 

влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного), 

психологического, психического и социально-психологического 

(здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе 

бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками 
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образовательного учреждения, родителями (законными 

представителями); 

 получение знаний о возможном егативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями 

(законными представителями).  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетического 

воспитания): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России 

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна парковых 
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ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений,  знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда 

и в системе учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека;  

 участие в художественном оформлении помещений.  

 

6.5. Совместная  деятельность  образовательного  учреждения, семьи  и  

общественности  по  духовно – нравственному  развитию и  воспитанию  

обучающихся. 
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    Духовно – нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  на  ступени  

начального  общего  образования  осуществляются  не  только  

образовательным  учреждением,  но  и  семьей,  внешкольными  

учреждениями.  Взаимодействие  образовательного  учреждения  и  семьи  

имеет  решающее  значение  для  организации  нравственного  уклада  жизни  

обучающегося.   

      Педагогическая  культура  родителей  обучающихся – один  из  самых  

действенных  факторов  их  духовно – нравственного  развития  и  воспитания,  

поскольку  уклад  семейной  жизни  представляет  собой  один  из  важнейших  

компонентов,  формирующих  нравственный  уклад  жизни  обучающегося. 

      Система  работы  образовательного  учреждения  по  повышению  

педагогической  культуры  родителей  основана  на  следующих  принципах: 

 совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  образовательного  

учреждения; 

 сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  

самообразованием  родителей; 

 педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям; 

 поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  

педагогической  культуры  каждого  из  родителей; 

 содействие  родителям  в  решении  индивидуальных  проблем  по  

воспитанию  детей; 

 опора  на  положительный  опыт  семейного  воспитания. 

     Знания,  получаемые  родителями,  должны  быть  востребованы  в  

реальных  педагогических  ситуациях  и  открывать  им  возможности  

активного,  квалифицированного,  ответственного  участия  в  воспитательных  

программах  и  мероприятиях. 

     В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  могут  быть  

использованы  следующие  формы  работы: 

 родительское  собрание, 

 родительская  конференция, 

 организационно – деятельностная  и  психологическая  игра, 

 собрание – диспут, 

 родительский  лекторий, 

 семейная  гостиная, 

 встреча  за  круглым  столом, 

 вечер  вопросов  и  ответов, 

 тренинг  для  родителей. 

 

6.6. Планируемые  результаты  духовно – нравственного  

развития  и  воспитания. 

       По  каждому  из  направлений  духовно – нравственного  развития  и  

воспитания  могут  быть  достигнуты  обучающимися  следующие  результаты. 



259 

 

        Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  

свободам  и  обязанностям  человека: 

 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  

государственной  символике,  законам  Российской  Федерации,  

русскому  языку,  народным  традициям,  старшему  поколению; 

 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  

о  государственном  устройстве,  истории  страны,  о  примера  

гражданского  и  патриотического  долга; 

 опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,  

патриотической  позиции; 

 опыт  социальной  коммуникации; 

 начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  

гражданина,  семьянина,  товарища. 

 

       Воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания: 

 начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  

нравственного  поведения,  нормах  взаимоотношений  в  семье,  

носителями  разных  убеждений,  представителями  разных  социальных  

групп; 

 нравственно – этический  опыт  общения  со  сверстниками,  старшими  

и  младшими  детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми  

нравственными  нормами; 

 уважительное  отношение  к  традиционным  религиям; 

 неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  

человеку,  находящемуся  в  трудной  ситуации; 

 способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  

детском  обществе  и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  

сторону  своих  поступков  и  поступков  других  людей; 

 уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  заботливое  

отношение  к  младшим; 

 знание  традиций  своей  семьи,  образовательного  учреждения,  

бережное  отношение  к  ним. 

 

   Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  

жизни: 

 ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  трудовым  достижениям  

России; 

 элементарные  представления  о  различных  профессиях; 

 первоначальные  навыки  творческого  сотрудничества  со  

сверстниками,  старшими  детьми  и  взрослыми; 

 осознание  приоритета  нравственных  основ  труда,  творчества,  

создания  нового; 
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 первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  

полезной  деятельности; 

 потребность  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  

доступных  и  наиболее  привлекательных  для  ребенка  видах  

творческой  деятельности; 

 мотивация  к  самореализации  в  творчестве,  познавательной  и  

практической,  общественно  полезной  деятельности. 

 

     Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  

образу  жизни:. 

 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и  

окружающих  людей; 

 элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  

физического,  нравственного,  психологического  здоровья  человека,  о  

важности  морали  и  нравственности  в  сохранении  здоровья  человека; 

 первоначальный  личный  опыт  здоровьесберегающей  деятельности; 

 первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  

спорта  для  здоровья  человека,  его  образования,  труда  и  творчества; 

 знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  

телевидения,  рекламы  на  здоровье  человека. 

 

       Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  

(экологическое  воспитание). 

 ценностное  отношение  к  природе; 

 элементарные  знания  о  традициях  нравственно – этического  

отношения  к  природе  в  культуре  народов  России,  нормах  

экологической  этики; 

 первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  

школе,  на  пришкольном  участке,  по  месту  жительства; 

 личный  опыт  участия  в  экологических  инициативах,  проектах. 

 

       Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  

представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  

воспитание). 

 первоначальные  умения  видеть  красоту  в  окружающем  мире; 

 первоначальные  умения  видеть  красоту  в  поведении,  поступках  

людей; 

 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  

ценностях  отечественной  культуры; 

 первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  

творчества,  фольклора  народов  России; 

 первоначальный  опыт  эстетических  переживаний; 
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 первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  

деятельности,  формирование  потребности  и  умения  выражать  себя  в  

доступных  видах  творчества; 

 мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве  

образовательного  учреждения  и  семьи. 

 

7.Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

         Программа  формирования  ценности  экологической культуры, здоровья  

и  здорового  образа  жизни  обучающихся – это  комплексная  программа  

формирования  их  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  

поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и  

психологического  здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,  

способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  

достижению  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  

программы  начального  общего  образования.   

         Задачи  программы: 

 сформировать  представление  о  позитивных  факторах,  влияющих  на  

здоровье; 

 научить  обучающихся  делать  осознанный  выбор  поступков  

поведения,  позволяющих  сохранять  и  укреплять  здоровье; 

 научить  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развивать  готовность  

на  основе  ее  использования  самостоятельно  поддерживать  свое  

здоровье; 

 сформировать  представление  о  правильном  питании,  его  режиме,  

структуре,  полезных  продуктах; 

 сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  

дня,  учебы  и  отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребенка  

составлять,  анализировать  и  контролировать  свой  режим  дня; 

 дать  представление  о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на  

здоровье,  в  том  числе  получаемых  от  общения  с  компьютером,  

просмотра  телепередач,  участия  в  азартных  играх; 

 обучить  элементарным  навыкам  эмоциональной  разгрузки; 

 сформировать  навыки  позитивного  коммуникативного  общения; 

 сформировать   представление  об  основных  компонентах  

экологической культуры,  здоровья  и  здорового  образа  жизни; 

 сформировать  потребность  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  

по  любым  вопросам  состояния  здоровья,  в  том  числе  связанным  с  

особенностями  роста  и  развития. 

Структура  системной  работы по  формированию  экологической 

культуры  здорового и  безопасного  образа  жизни  на  ступени  

начального  общего  образования. 
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                 Системная  работа  по  формированию  экологической культуры  

здорового  и  безопасного  образа  жизни  представлена  в  виде  пяти  

взаимосвязанных  блоков: 

1. Здоровьесберегающая  инфраструктура  образовательного  учреждения. 

2. Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности  

обучающихся. 

3. Эффективная  организация  физкультурно – оздоровительной  работы. 

4. Реализация  дополнительных  образовательных  программ. 

5. Просветительская  работа  с  родителями. 

Здоровьесберегающая нфраструктура образовательного  учреждения  

включает: 

 соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  

образовательного  учреждения  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  

нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  

охраны  труда  обучающихся; 

 наличие  и  необходимое  оснащение  помещений  для  питания  

обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи; 

 организацию  качественного  горячего  питания  учащихся,  в  том  числе  

горячих  завтраков; 

 оснащенность  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  

необходимым  игровым  и  спортивным  оборудованием  и  инвентарем; 

 наличие  помещения  для  медицинского  персонала; 

 наличие  необходимого  и  квалифицированного  состава  специалистов,  

обеспечивающих  оздоровительную  работу  с  обучающимися  (логопед, 

учителя  физкультуры,  психолог,  медицинский  работник). 

      Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  блока  возлагается  на  

администрацию  образовательного  учреждения. 

Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности  

обучающихся. 

 соблюдение   гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  

объему  учебной  и  внеучебной  нагрузки  учащихся  на  всех  этапах  

обучения; 

 использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным  

возможностям  и  особенностям  обучающихся; 

 строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию  технических  

средств  обучения,  в  том  числе  компьютеров  и  аудивизуальных  

средств; 

 индивидуализация  обучения,  работа  по  индивидуальным  программам  

начального  общего  образования. 

      Эффективность  реализации  этого  блока  зависит  от  деятельности  

каждого  педагога. 

Эффективная  организация  физкультурно – оздоровительной  работы. 

 полноценная  и  эффективная  работа  с  обучающимися  всех  групп  

здоровья  (на  уроках  физкультуры,  секциях,  кружках); 
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 рациональная  и  соответствующая  организация  уроков  физической  

культуры  и  занятий  активно – двигательного  характера  на  ступени  

начального  общего  образования; 

 организация  динамической  паузы  между  2-м  и  3-м  уроками; 

 организация  физкультминуток  на  уроках,  способствующих  

эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной  активности; 

 организация  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их  

эффективного  функционирования; 

 регулярное  проведение  спортивно – оздоровительных  мероприятий  

(дней  спорта,  соревнований,  олимпиад,  походов). 

     Реализация  этого  блока  зависит  от  администрации  образовательного  

учреждения,  учителей  физической  культуры,  всех  педагогов. 

Реализация  дополнительных  образовательных  программ. 

 внедрение  в  систему  работы  образовательного  учреждения  программ,  

направленных  на  формирование  ценности  экологической культуры, 

здоровья  и  здорового  образа  жизни,  в  качестве  отдельных  

образовательных  модулей  или  компонентов,  включенных  в  учебный  

процесс; 

 проведение  дней  здоровья,  конкурсов,  спортивных  праздников; 

 создание  общественного  совета  по  здоровью,  включающего  

представителей  администрации,  учащихся  старших  классов,  

родителей. 

Просветительская  работа  с  родителями. 

 лекции,  семинары,  консультации  по  различным  вопросам  роста  и  

развития  ребенка,  его  здоровья,  факторам,  положительно  и  

отрицательно  влияющих  на  здоровье  детей  с  привлечением  

медицинских  работников; 

 организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  по  

проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,  совместных  

классных  часов,  выездов  на  природу,  походов,  занятий  по  

профилактике  вредных  привычек. 

 

8. Программа коррекционной работы1. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,   их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

                                                 
1 Данная программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательном 

учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья 
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образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации   

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном 

(коррекционном) классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные фор-

мы работы. 

Задачи программы 

Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; определение особенностей 

организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности создание 

условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; реализация системы мероприятий по социальной адап-

тации детей с ограниченными возможностями здоровья; оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагаетя детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограничен 

ными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
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особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
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 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лек 

ции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

 направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации   

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образоательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-коррекировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекци-онной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
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Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуще-

ствляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение В процессе реализации программы 

коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных про-

грамм, учебников и учебных пособий для специальных (кор-рекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных 

учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характе-

ристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекцион-ной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие воз-

можность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, 

а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматери-

алов. 

 

9. Система оценки достижения  планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

9.1. Общее положение.  

  В  соответствии  со  Стандартом  основным  объектом  системы  оценки  

результатов  образования  на  ступени  начального  общего  образования,  ее  

содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  

результаты  освоения  обучающими  основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования,  составляющие  содержание  блока   

«Выпускник  научится»  для  каждой  учебной  программы. 

 Система  оценки  предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  

образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения  обучающимися  всех  

трех  групп  результатов  образования:  личностных,  метапредметных  и  

предметных.  В  планируемых  результатах,  описывающих  группу  

личностных  результатов,  отсутствует  блок  «Выпускник  научится».  Это  

означает,  что  личностные  результаты  выпускников  на ступени  

начального  общего  образования  в  полном  соответствии  с  

требованиями  Стандарта  не  подлежат  итоговой  оценке.  Оценка  этих  

результатов  образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних  

неперсонифицированных  мониторинговых  исследований.  Предметом  оценки  

в  этом  случае  становится  не  прогресс  личностного  развития  

обучающегося,  а  эффективность  воспитательно – образовательной  

деятельностиобразовательного  учреждения.  В  рамках  системы  внутренней  

оценки  возможна  ограниченная  оценка  сформированности  отдельных  

личностных  результатов,  полностью  отвечающая  этическим  принципам  
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охраны  и  защиты  интересов  ребенка  и  конфиденциальности,  в  форме,  не  

представляющей  угрозы  личности,  психологической  безопасности  и  

эмоциональному  статусу  учащегося. 

 

9.2. Особенности оценки  личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

1)закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  
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9.3. Организация  накопительной  системы  оценки.  Портфель  

достижений. 

     Оптимальным  способом  организации  накопительной  системы  оценок  

является  портфель  достижений  обучающего,  понимаемый  как  сборник  

работ  и  результатов  обучающегося,  который  демонстрирует  его  усилия,  

прогресс  и  достижения  в  различных  областях.  В  состав  портфеля  

достижений  включаются  результаты,  достигнутые  учеником  не  только  в  

ходе  учебной  деятельности,  но  и  в  иных  формах  активности:  творческой,  

социальной,  коммуникативной,  физкультурно – оздоровительной,  трудовой  

деятельности,  протекающей  как  в  рамках  повседневной  школьной  

практики,  так  и  за  ее  пределами. 

       В  портфель  достижений  включаются  следующие  результаты: 

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

ходе  обязательных  учебных  занятий  по  всем  изучаемым  предметам,  а  

также  в  ходе  посещаемых  факультативных  учебных  занятий.  Обязательной  

составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы  стартовой  

диагностики,  промежуточных  и  итоговых  стандартизированных  работ  

по  отдельным  предметам.  Остальные  работы  должны  быть  подобраны  

так,  чтобы  их  совокупность  демонстрировала  нарастающие  успешность,  

объем  и  глубину  знаний,  достижение  более  высоких  уровней,  

формируемых  учебную  деятельность.  Примерами  такого  рода  работ  могут  

быть: 

по  русскому  языку,  литературному  чтению,  иностранному  языку -  
диктанты  и  изложения,  сочинения  на  заданную  тему,  «Дневники  

читателя»,  иллюстрированные  «авторские»  работы  детей,  аудиозаписи  

устных  ответов; 

по  математике – математические  диктанты,  оформленные  результаты  мини 

– исследований,  аудиозаписи  устных  ответов,  математические  модели  

решения  задач; 

по  окружающему  миру – дневники  наблюдений,  оформленные  результаты  

мини – исследований  и  мини  - проектов,  аудиозаписи  устных  ответов,  

творческие  работы; 

по  предметам  эстетического  цикла – аудиозаписи,  фото – и  

видеоизображения  примеров  исполнительской  деятельности,  иллюстрации  

к  музыкальным  произведениям,  продукты  собственного  творчества; 

по  технологии - фото – и  видеоизображения  примеров  исполнительской  

деятельности,  продукты  собственного  творчества; 

по  физкультуре – фото  примеров  исполнительской  деятельности,  дневники  

наблюдений  и  самоконтроля,  самостоятельно  составленные  расписания  и  

режим  дня,  комплексы  физических  упражнений; 

 

2.Систематизированные  материалы  наблюдений:  оценочные  листы,  

материалы  и  листы  наблюдений,  которые  ведут  учителя  начальных  

классов,  выступающие  в  роли  учителя – предметника  и  в  роли  классного  
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руководителя,  иные  учителя - предметники,  школьный  психолог,  

организатор  воспитательной  работы. 

 

3.Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  во  

внеурочной  и  досуговой  деятельности. 

    Оценка  как  отдельных  составляющих,  так  и  портфеля  достижений  в  

целом  ведется  на  критериальной  основе.  Оценка  индивидуальных  

образовательных  достижений  ведется  «методом  сложения»,  при  котором  

фиксируется  достижение  опорного  уровня  и  его  превышение,  что  

позволяет  поощрять  продвижение  обучающихся,  выстраивать  

индивидуальные  траектории  движения  с  учетом  «зоны  ближайшего  

развития». 

        В  текущей  оценочной  деятельности  и  при  оценке  отдельных  

составляющих  портфеля  достижений  целесообразно  соотносить  результаты, 

продемонстрированные  обучающимся,  с  оценкой  типа: 

 «зачет/незачет»,«удовлетворительно/неудовлетворите-льно»), 

т.е.оценкой,  свидетельствующей  об  освоении  опорной  системы  

знаний  и  правильном  выполнении  учебных  действий  в  рамках  

диапазона  заданных  задач,  построенных  на  опорном  учебном  

материале; 

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

опорной  системы  знаний  на  уровне  осознанного  произвольного 

овладения  учебными  действиями,  а  также  о  кругозоре,  широте  

интересов. 

        Это  не  исключает  возможность  использования  традиционной  системы  

отметок  по  5-балльной  шкале,  однако  требует  уточнения  и  

переосмысления  их  наполнения.   

        По  результатам  накопленной  оценки,  которая  формируется  на  основе  

материалов  портфеля  достижений,  делаются  выводы  о: 

 сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных  

способов  действий,  обеспечивающих  ему  возможность  продолжения  

образования  на  ступени  основного  общего  образования; 

 сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  

способности  к  самоорганизации  с  целью  постановки и  решения  

учебно – познавательных  и  учебно – практических  задач; 

 индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности - 

мотивационно – смысловой,  познавательной,  волевой  и  

саморегуляции. 

 

9.4. Итоговая  оценка  выпускника  и  ее  использование  при  переходе  от  

начального  к  основному  общему  образованию. 

   Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  

оценки  по  всем  учебным  предметам  и  оценок  за  выполнение,  как  
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минимум,  трех  итоговых  работ  (по  русскому  языку,  математике  и  

комплексной  работы  на  межпредметной  основе). 

    при  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  

совокупности  планируемых  результатов,  а  также  динамику  

образовательных  достижений  обучающихся  за  период  обучения.  А  оценки  

за  итоговые  работы  характеризуют,  как  минимум,  уровень  усвоения  

обучающимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  языку  и  математике,  

а  также  уровень  овладения  метапредметными  действиями. 

      На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  

формирования  универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  

выводы  о  достижении  планируемых  результатов. 

1.Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,  

необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующей  ступени  

общего  образования,  и  способен  использовать  их  для  решения  простых  

учебно – познавательных  и  учебно – практических  задач  средствами  

данного  предмета. 

     Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  

оценки  зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  

основным  разделам  учебной  программы  как  минимум  с  оценкой  «зачет»  

(или  «удовлетворительно»),  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  

свидетельствуют  о  правильном  выполнении  не  менее  50%  заданий  

базового  уровня. 

 

2.Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  

продолжения  образования  на  следующей  ступени  общего  образования,  на  

уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями. 

        Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  

оценки  зафиксировано  достижение  планируемых  результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования.  

      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня.  

      Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе 

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 
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советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

      Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

 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.  

 При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости 

в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна 

учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным 

учреждением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится образовательным учреждением и направлена 
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на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о 

переводе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 
 

10.Система условий реализации основной образовательной  программы 

начального общего образования. 
 

Программа как модель учебного курса отражает компоненты 

методической системы обучения детей в рамках изучаемых курсов. Состава 

компонентов методической системы - это цели, содержание, методы и формы, 

средства и результаты функционирования данной системы. Все эти ком-

поненты связаны между собой: цели определяют желаемые результаты, 

являются ведущим фактором отбора содержания, методов и форм обучения; 

содержание, методы и формы обучения, в свою очередь требуют 

определенных средств достижения целей усвоения содержания. Таким 

образом, существуют определенные взаимосвязи компонентов методической 

системы, которые позволяют сформулировать определенные требования к 

данной основной  образовательной программе. 

Программа МКОУ СОШ №2 отражает все перечисленные выше компоненты 

методической системы, но с разной степенью подробности, а основное 

внимание в программе уделяется содержанию учебных курсов. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования «Гармония» представляет собой: 

- совокупность свойств, обусловливающих ее пригодность в соответствии с 

установленными требованиями Стандарта; 

- совокупность свойств, которые придают ей способность удовлетворять 

выявленные потребности обучающихся. 

Мониторинг  качества реализации  основной  образовательной  

программы  начального  образования.  
Именно  в соответствии  с мониторингом  идет внешняя  и внутренняя 

оценка  деятельности  всех субъектов  образовательного процесса.  

Цель мониторинга  направлена на повышение устойчивого 

эффективного и качественного начального  образования. На основе 
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заложенных показателей  мониторинга идут  начисление и стимулирующей  

части заработной платы  педагогов, и их аттестация. Для проведения  такого  

мониторинга создано специальное Положение о школьной  системе оценки 

качества в МКОУ СОШ №2. В «лабораторию»  входят некоторые педагоги, 

способные к такой деятельности, представители  общественности (в лице 

родителей). 

Показатели качества образовательной программы: 

1. Соответствие нормативным требованиям к целям и содержанию 

деятельности учреждения дополнительного образования детей. 

2. Научная обоснованность. 

3. Стратегичность, т. е. опережающий характер в отношении практики. 

4. Опора на личностно-ориентированный подход к образованию: 

приоритет - качества личности ребенка, его позиция, отношение к 

окружающему миру; 

4. Прогнозирование путей развития личности; 

5. Создание условий для самореализации ребенка, приобретения социального 

опыта; 

6. Технологичность. 

7. Валеологичность (программа  предусматривает соответствие видов 

деятельности особенностям ребенка, состоянию его здоровья, нормам 

нагрузки). 

Основным результатом начального образования является 

сформированность у выпускников начальной школы общеучебных умений, 

овладение которыми обеспечивает возможность продолжения образования в 

основной школе, а также умений учиться, т.е. умений организовать свою 

деятельность с целью решения учебных задач.  

У обучающихся должны быть сформированы: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности; 

 математическая и языковая грамотность как основа всего последующего 

обучения. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального образования являются системой операционализированных 

личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения 

и критериев оценивания, выстроенных в логике традиционной структуры 

школьных предметов (математики, русского языка, чтения, окружающего 

мира и др.). Показатели достижения планируемых результатов 

формулируются в виде набора учебных ситуаций и учебных задач, 

позволяющих оценить уровень освоения учебных действий и учебного 

материала. Предлагаемый инструментарий для оценки каждого показателя 
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обеспечивает получение информации об уровне достижения планируемых 

результатов. 

В процессе анализа определяется степень соответствия существующей 

системы оценки результатов освоения учащимися ООП начального 

образования новым ФГОС по всем составляющим оценки (планируемые 

результаты, показатели и критерии оценки уровня их достижения, 

используемый инструментарий). Предлагаемая  система оценки не 

исчерпывается результатами аттестации, а включает в себя информацию, 

полученную в рамках мониторинговых исследований, для проведения 

которых необходимо владеть специальными диагностическими средствами.  

На этапе анализа системы контроля и оценки  выявляются: 

 способы контроля и оценки знаний и умений учащихся, которые могут 

быть перенесены из существующей образовательной системы без 

изменений; 

 способы контроля и оценки, требующие корректировки; 

 способы контроля и оценки, которые  не соответствуют требованиям 

новых стандартов и не могут быть включены в образовательную 

систему; 

 способы контроля и оценки, которые  отсутствуют в существующей 

образовательной системе и должны быть найдены или разработаны. 

Завершается анализ определением перечня:  

 способов и организационных механизмов контроля и оценки знаний и 

умений учащихся, включаемых в новую систему без изменений; 

 способов и организационных механизмов контроля и оценки знаний и 

умений учащихся, требующих корректировки; 

 новых способов и организационных механизмов контроля и оценки 

знаний и умений учащихся.  

Общие показатели качества образовательной программы: 

- актуальность (ориентирована на решение наиболее значимых проблем для 

образования); 

- прогностичность (отражает требования не сегодняшнего, а завтрашнего дня; 

способна соответствовать изменяющимся условиям и требованиям 

реализации программы); 

- рационалистичность (определяет цели, способы их достижения и имеющиеся 

ресурсы для получения максимально полезного результата); 

- реалистичность (просчитана в деньгах, кадрах, во времени); 

- контролируемость (программа определяет соответствие желаемого и 

возможного, то есть соответствие целей и средств их достижения); 

- целостность (полнота и согласованность необходимых для достижения целей 

действия); 

- контролируемость (наличие способа проверки реально полученных 

результатов на их соответствие промежуточным конечным целям); 

- сбалансированность по всем ресурсам (кадровым, финансовым, 

материально-техническим, научно-методическим). 
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