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Пояснительная записка 
Статус МОУ «Александровская ООШ» как дошкольного и школьного образовательного 

учреждения предусматривает преемственность программ, методов и форм организации 

дошкольного и начального общего образования. 

Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного мира 

являются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому 

впервые в истории образования необходимо учить личность, начиная со ступени начального 

общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают еѐ успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность 

осваивать требования основного и полного среднего образования, совершать в будущем 

обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, 

общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим с 

первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, 

призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования 

на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования 

меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и 

ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы 

образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности 

учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, 

а развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребѐнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 

требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 

человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее 

развитие ребѐнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, 

получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 

взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей: 

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной элиты; 

•Омска и Омской области  — в сохранении и развитии традиций города как научного и 

культурного потенциала России.  

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 



характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером  

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

Образовательная программа начального общего образования МОУ «Александровская 

ООШ » создана с учѐтом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. Специфика контингента учащихся определяется тем, что они были 

воспитанниками дошкольных групп и имеют начальный уровень сформированности УУД: 

адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и 

письмом; понимают условные изображения в любых учебных предметах; владеют умениями 

решать математические, лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своѐ 

поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в 

сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны обобщѐнных способов действий. 

Специфика кадров МОУ «Александровская ООШ» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги имеют 

успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода 

и результатов. Статус школы как дошкольно-школьного образовательного учреждения 

предусматривает преемственность программ, методов и форм организации дошкольного и 

начального общего образования за счѐт максимально полного охвата детей различными 

образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от 

искусственного ускорения, даѐт возможность сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

Портрет выпускника начальной школы. Анализ результатов анкетирования 

учащихся, родителей и учителей выявил важнейшие черты выпускника школы: нравственно 

и социально значимые качества (уважение к родной стране, своему народу, его истории, 

осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой); 

любознательность, активность в познании мира; готовность действовать самостоятельно и 

отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения учебными навыками и действиями. 

Наш выпускник — доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий 

правила здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться в средней школе. 



Цель программы. Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования, 

раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования.  

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-

ми и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья путем изменения и обновления 

содержания образования,  целенаправленной работы с  обучающимися с высоким уровнем 

образовательных потребностей. 

Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 

мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся.  

5. Продолжать создание в МОУ развивающей предметной среды.  

6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества (самодеятельные 

игры, техническое и художественное моделирование, экспериментирование, словесное 

творчество, музыкальные и танцевальные импровизации). 

7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной 

культуре. 

8. Обеспечить выполнение новых подходов к  системе оценки планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Основная   образовательная  программа   содержит следующие разделы: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• базисный учебный план образовательного учреждения; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

            •систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Основные принципы построения программы: основные принципы дидактики; 

гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и 

дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая активность 

личности.  

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в начальной 

школе: 

1. Информационно-коммуникационные технологии 

В учебном процессе  используются как проникающие технологии  для реализации 

отдельных дидактических задач,  способствуют формированию умений работать с 

информацией, развитие коммуникативных способности обучающихся, формируют 

исследовательские умения. 



Предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео - материалов, 

компьютера для представления образовательных электронных ресурсов. 

     2. Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии рассматриваются  как совокупность принципов, 

приѐмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии 

обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они способствуют 

формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них культуры здоровья и 

безопасного образа жизни. 

3. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  обучающихся, 

способствует развитию умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки;  обеспечивает 

мотивацию  на успех.  Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий и способствует  

личностному развитию обучающихся. 

 

 

4. Технология личностно-ориентированного обучения 

Позволяет: 

 сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; 

 предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

 создать условия для обязательной успешной деятельности;  

 простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную 

помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;  

 создать условия для реализации творческих возможностей школьника. 

5. Проблемно-диалогическая технология 

Предполагает творческое овладение знаниями, умениями и навыками усвоение способов 

самостоятельной деятельности развитие познавательных и творческих способностей. 

6. Игровые технологии 

Создают  условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающихся, 

способствуют формированию  универсальных учебных действий.  

7.Технологии уровневой дифференциации 

Позволяют создать условия для обучения детей с разным уровнем сформированности 

познавательной сферы, в том числе  как  для одарѐнных обучающихся, так и обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

Используемые технологии ориентированы на: 

 активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 

 развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

 развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в учебе, но 

и в обычной жизни; 

 развитие навыков коллективного взаимодействия; 

 привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; 

 адаптацию ребенка в условиях социума; 

 на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях 

школы как системы. 

        Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием 

активных форм обучения: обучение в сотрудничестве с использованием групповой и парной 

формы работы.  

       Ведущими методами обучения являются  частично – поисковый и исследовательский, 

метод проектов.  

В основе реализации основной образовательной программы 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; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

• 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; 

• учѐт 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, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Деятельностный подход позволяет: 

 варьировать методами и средствами познания; 

 осуществлять не только репродуктивную, воспроизводящую познавательную    

            деятельность, но и продуктивную, созидательную; 

 развивать способность самостоятельно добывать знания; 

 применять приемы познавательной деятельности и способы контроля своих действий; 

 формировать универсальные учебные действия. 

     Поставленные программой цели и задачи реализуются через образовательную систему     

«УМК «Перспективная начальная школа». 

 

 

Выбор УМК обоснован тем, что: 

 учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах,  которые 

предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению новых 

знаний; 

 особое значение имеет организация учебного материала в различных формах 

сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач.  Учебники обеспечивают 

регулярность включения подобных упражнений в процесс учения школьника; 

 учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен  на 

развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

Данные УМК позволяют: 

 обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении образовательного 

процесса, тем самым создавая условия для освоения программы начального общего 

образования всем детям, в том числе одаренным и детям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 развивать  познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 



      В структуре содержания учебников отражаются следующие этапы организации учебного 

процесса: 

 первый этап - предъявление ученику системы заданий поискового характера с целью 

раскрытия понятия, правила, действия; 

 второй этап - сличение результатов самостоятельной работы с определениями, 

правилами, описаниями действий; 

 третий этап - применение усваиваемых знаний в разнообразных условиях и во 

взаимосвязи с изученным ранее; 

Для обеспечения преемственности  между дошкольным  и начальным 

образованием в группе дошкольного образования используется УМК «Детство», которая 

позволяет продолжить обучение по УМК «Перспективная начальная школа». Программа 

нацеливает педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, их позитивную 

социализацию, на достижение необходимого уровня подготовки к обучению в школе. 

      Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического совета, 

согласованного с советом школы по итогам анкетирования родителей.  

Используемые УМК позволяют достичь планируемых результатов. 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, личностные 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 система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе 

внеурочную деятельность. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), которые подробно 

отражены в программах школы. 

 

 

Характеристика состава участников образовательного процесса 



Школа,  являясь муниципальным общеобразовательным учреждением, ориентирована 

на обучение, воспитание и развитие всех  обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей и их образовательных потребностей. 

     Начальная школа укомплектована опытными  педагогическими работниками.  Школа 

имеет учебно- опытный участок. 

Состав родителей по уровню образования: 

Неполное среднее 10% 

Среднее 29% 

Среднее специальное 36% 

Неполное высшее  10% 

Высшее 15% 

Вместе с тем в школе обучаются семьи: 

- находящиеся в социально опасном положении 6,5% 

- многодетные семьи 7,3% 

-малообеспеченные семьи 11,6% 

-неполные семьи  22% 

Состав обучающихся: 

Условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков – в 09.00. 

Продолжительность урока 35 минут – в 1 классах, 45 минут во 2-4 классах с  обязательным 

проведением двух физкультминуток по 1,5—2 мин каждая, продолжительность перемен 

между уроками  10 мин, большие перемены  20 мин., в 13.20 — обед, затем прогулка не 

менее 1,5—2 ч.  

Окончание – в соответствии с индивидуальным расписанием класса. Количество 

часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке 

учащихся при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в неделю не превышает 

норматив. Организована работа групп продлѐнного дня (ГПД) с 12.00 до 17.00. 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки 

(осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся дополнительные каникулы. 

 

Наполняемость классов 

Средняя наполняемость классов – 12 человек, группа продлѐнного дня – 25 человек. 

Деление на группы 

Со 2-го класса при изучении иностранного языка. 

Продолжительность обучения: 4 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Финансовые условия реализации программы 

Структура и объѐм финансирования реализации ООП осуществляется на основе принципа 

нормативного подушевого финансирования. Используется  бюджетное финансирование. 

Материально-технические условия  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Кабинеты начальных классов, музыки, иностранных языков имеют необходимый 

методический и дидактический материал, в том числе электронные образовательные 

ресурсы, позволяющие полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. Имеется 

компьютерный кабинет оборудованный техникой (компьютер, проектор, магнитофоны). 



Спортивный зал оснащѐн достаточным спортивным инвентарѐм для проведения 

уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, конкурсов, праздников). 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся.  

Управление реализацией программы 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

- назначение ответственных за реализацию программ духовно-нравственного 

воспитания, формирования универсальных учебных действий, формирования здорового 

образа жизни; 

- организация мониторинга удовлетворѐнности процессом и результатами реализации 

ООП; 

- изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией: наблюдение, 

собеседование, посещение, анализ школьной документации 

- анализ результатов внешней экспертизы 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Реализации образовательной программы способствует  служба сопровождения ( 

педагог-психолог,  учитель -логопед), работа которой направлена на сохранение физического 

и психического здоровья всех участников образовательного процесса, а также на развитие 

учащихся.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 
-        индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений с  

обучающихся;  

-        психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей, 

-       организация индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, 

администрацией. 

-        для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные 

(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, 

поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — начальное общее 

образование; МОУ — муниципальное образовательное учреждение; ООП — основная 

образовательная программа; ОПНШ — образовательная программа начальной школы; ФГОС 

— федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения; БУП — 

базисный учебный план; УМК — учебно-методический комплекс.  

Термины и определения, применяемые в тексте образовательной программы, приводятся 

в Приложении 6. 

Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для 

реализации ОПНШ. Закон РФ «Об образовании», Комплексный план формирования и 

реализации современной модели образования в Российской Федерации на 2011—2012 годы и 

на плановый период до 2020 года, федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения, нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения. 

Адресность программы. Программа адресована педагогическому коллективу МОУ 

«Александровская ООШ», учащимся и их родителям. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 



Планируемые результаты освоения программ начального образования представляют 

собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов, 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на 

результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на 

системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование стандарта: 

■ Базисного учебного плана; 

■ Фундаментального ядра содержания общего образования; 

■ Программы формирования универсальных учебных действий; 

■ Системы оценивания. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого 

учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с учетом 

возрастной специфики школьников. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программы учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы;  

• предполагают формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

      Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 

способы действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся могут 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к реальной ситуации, 

приобретут первичные навыки работы с информацией. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?» Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,   

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделен курсивом (повышенный уровень). Невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых 



результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения.  
Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

 программ по всем учебным предметам: 

-«Русский язык»,  

-«Литературное чтение»,  

-«Иностранный язык», 

-«Математика»,  

-«Окружающий мир»,  

-«Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

-«Музыка», 

-«Изобразительное искусство»,  

-«Технология»,  

-«Физическая культура»; 

 программы духовно-нравственного воспитания и развития (описание приведено 

непосредственно в программе). 

 

                                1.1.Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ 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 

приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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. 

1.1.1. 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; 

 способность к саморазвитию; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

 уважительное отношение к истории и культуре других народов; 

 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; 

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

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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, 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

1.1.2. 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 еѐ 

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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

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

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

русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

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; 

• адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

1.1.3.  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; 

 перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и 

для создания нового  продукта;  

 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 приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• 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 приѐмами решения задач. 

1.1.4.  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 партнѐра в об-

щении 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 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 еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• 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 

 

 1.2. 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, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 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 еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

1.2.1.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, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 



тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

обращая внимание 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. 

1.2.2. 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 

высказанные 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 учѐтом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

1.2.3.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. 

 

 

                             

                           1.3.Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 



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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся 

познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации.Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы 

в простых учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

-рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

-описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

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

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

опроса людей; 

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 



-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.4.Русский язык. Родной язык 

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

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство челове-

ческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к 

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



всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

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

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

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

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

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

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

языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования. 

 

 

 

1.4.1.Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 



Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графическо-го (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

учителю, родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

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

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 



повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

1.4.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

1.4.3.  Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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



создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

1.5. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, 

осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе 

чего у обучающегося начнѐтся формирование системы духовно-нравственных 

ценностей; 

• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских 

и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и 

сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить 

свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-

этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных 

к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 



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

иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы. 

1.5.1.Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

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

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

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

жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 



текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 

— характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

•  работать с детской периодикой. 

1.5.2. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

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

опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

способам написания изложения. 

1.5.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

олицетворение, метафора); 



• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

1.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультур-

ного 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 способство-

вать 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. 

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 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение 

на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков 

своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование 

собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

• 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. 

 

1.6.1.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: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• 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 основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

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 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, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

• писать 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). 

1.6.2. 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 нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 



английского языка; 

• 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; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной 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 

определѐнным/неопределѐнным/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 временны' х и пространственных 

отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 



• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.7. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин 

и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

1.7.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

   

  Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

1.7.2.  Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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



использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

том числе с нулѐм и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

1.7.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

1.7.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

1.7.5.  Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

1.7.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 



• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

1.8. Окружающий мир 

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

общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, че-

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

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

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в 

ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 

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

иному мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 



В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

1.8.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

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

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

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

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

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

1.8.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 



описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.9. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый 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 еѐ 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 своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 



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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретѐнный 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. 

1.9.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своѐ 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 и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

1.9.2.  Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

 



1.9.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

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

 

1.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных 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, разовьѐтся трудолюбие, 

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

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся 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 своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

1.10.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы 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 своѐ отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

•  

1.10.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 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 объѐме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм 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. 

1.10.3.  Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение 

к качествам данного объекта. 

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 своѐ отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

•  

1.11. Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-



эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение навыков сотруд-

ничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы 

с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

1.11.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные 

промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 



• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

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

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

1.11.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

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

расходовать используемые материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

1.11.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 



формах, с изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

1.11.4. Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

еѐ получения, хранения, переработки. 

 

1.12. Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

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

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

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

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и 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. 

1.12.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

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

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

1.12.2. 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 приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

1.12.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

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

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 



• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах.  

 

Для группы одарѐнных детей ориентиром достижения планируемых результатом 

являются задания  пропедевтического уровня сложности. Поскольку у одарѐнных детей высокий 

уровень развития мыслительных процессов, то освоение  образовательной программы  выходит за 

рамки системы опорных заданий. Для установления уровня освоения образовательной программы 

предлагаются учебные задания, которые  проверяют способность выпускника выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в 

процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из 

других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт.  В этих учебных ситуациях и 

заданиях действия учащихся целенаправленно формируются и организуются педагогом,  что заложит 

основы успешной учебной деятельности на последующих 

ступенях обучения. 

Данный уровень  планируемых результатов  используются как при итоговом оценивании для 

обоснования повышенных оценок, так и в анонимных обследованиях качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Пояснительная записка 

к   учебному плану начального общего образования 

реализующего ФГОС, 1,2 класс. 

Муниципального  образовательного учреждения 

«Александровская основная общеобразовательная школа» 

на 2011-2012 учебный год 

 

Учебный план для 1 и 2 класса разработан на основе базисного учебного плана начального 

общего образования, который входит  в примерную основную образовательную программу, 

разработанную в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

При разработке  учебного плана использованы следующие документы: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее – СанПиН)  

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»);  

 приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (далее – приказ № 1241). 

 методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. 

Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса в форме внеурочной деятельности. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

     1. формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к                     

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

2.  Готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

3. Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

4. личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Начальная школа, 1 и 2 класс, работает по учебно – методическому комплексу 

«Перспективная начальная школа».  Режим работы – 5  дневная учебная неделя. 

Продолжительность  учебного года в первом классе- 33 недели, во 2 классе-34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года в 1 классе составляет  37 календарных 



дней, летом не менее 8 недель. Продолжительность каникул в течении учебного года в 2 классе 

составляет 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Продолжительность урока  в 1 классе 

составляет 35 минут во 2 классе 45 минут. 

 Для распределения обязательной части базисного плана использовали рекомендации автора 

программы «Перспективная начальная школа». Инвариантная часть учебного плана 

представлена следующими учебными  предметами:  «русский язык»,  «литературное чтение», 

«иностранный язык», «математика», «окружающий мир», «музыка», «изобразительное 

искусство», «технология», «физическая культура». 

Предмет учебного плана «Русский язык» и «Литературное чтение» в первом полугодии в 1 

классе реализуется через учебный предмет «Обучение грамоте», на который отведено 9 часов 

учебного времени. 

            Филология. Предметная область включает три учебных предмета: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», учебные часы соответствуют программе: 

«Перспективная начальная школа»  

Изучение «Русского языка» начинается в первом классе после периода изучения предмета 

«Обучения грамоте». 

Учебный курс «Английский язык»  изучается со  II класса. Увеличено  общее количество 

часов на его изучение. Предложенный объѐм учебного времени достаточен для освоения  

иностранного языка на функциональном уровне. 

Математика. Предметная область реализуется предметом «Математика» в  объѐме 4 часа 

в неделю. 

Окружающий мир. Предметная область реализуется с помощью учебного предмета 

«Окружающий мир» в объеме 2-х часов. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы  социально  – 

гуманитарной направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» в объеме 1 часа на каждый предмет. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом «Технология»,  на 

изучение отводится  1 час в неделю. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом «Физическая 

культура» в объѐме (3 часа в неделю) согласно методическим рекомендациям о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки.   

Обучение в начальных классах ведется в условиях  3-х классов- комплектов, 1-3 класс (22 

ученика), 2 класс (14 обучающихся), 4 класс (8 обучающихся). На данные классы-комплекты 

выделено: 1-3 класс -комплект -30 часов, 2 класс- 22 часа, 4 класс – 19 часов (всего 71 час). На 

основании выделенных  часов в 1-3 классе  происходит частичное объединение литературного 

чтения, технологии  и полного объединение окружающего мира, а также изобразительного 

искусства. В 1и 2 классах проводится объединение  музыки. В 2- 4 классе проводится частичное 

объединение литературного чтения, полное объединение окружающего мира, изобразительного 

искусства.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в которую 

входит внеурочная деятельность организуется по направлениям  развития личности (духовно – 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Содержание занятий  рассчитано на 4 года, сформировано с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование. 

 

Данный учебный план как часть государственного стандарта охватывает следующий круг 

нормативов: 

А) продолжительность обучения: 



- 1 класс – 33 учебные недели 

- 2 класс – 34 учебные недели 

Б) недельная нагрузка – 5 дней 

В) обязательный объѐм нагрузки обучающихся: 

 1 класс – 21 час; 

 2 класс – 23 часа. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» 

НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 

для начальной школы, реализующей ФГОС, 1 и 2  класс 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Учебный план начального общего образования, 1 и 2 класс 

Предметные области Учебные 

предметы 

Кол-во 

 часов в 

 неделю 

Кол-во 

        

часов в 

недел

ю 

1 класс 2 

класс 

Русский язык 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 

Иностранный 

язык 

 2 

Математика  и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология и  информатика Технология 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 

Итого 21 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Внеурочная деятельность 

Направление внеурочной 

 деятельности 

Факультатив, 

кружок, 

общественно-

полезная практика 

Количество часов в 

неделю 

1 

класс 

2 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Тропинки к 

здоровью» 

«Здоровячок» 

1  

 

1 

Духовно-нравственное 
 «Символы Росси» 

«Все цвета кроме 

1  

 



черного» 1 

Социальное 

«Этот 

разноцветный мир» 

«Юный 

натуралист» 

1  

 

1 

Общеинтеллектуальное 

«Развитие 

познавательной 

деятельности»  

«Учебные 

творческие проекты» 

 

1  

 

 

 

1 

Общекультурное 

«Природная 

сказка» 

«Веселый 

камушек» 

«Вокальный» 

1  

1 

Итого 5 5 

Всего  26 28 

 

Программа формирования универсальных учебных действий. 
Программа составлена на основе требований  Стандарта второго поколения, к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования,  примерной  образовательной программы начального 

общего образования. Реализация программы осуществляется комплексно через учебный 

процесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную   деятельность,  преемственность от 

дошкольного к начальному общему образованию.  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

В программе формирования универсальных учебных действий представлены: 

• ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

• характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

обязательной части учебного плана и  части формируемой образовательным учреждением 

(отдельные предметы и внеурочная деятельность); 

• типовые задачи формирования   личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;   

• описание  преемственности программы  формирования   универсальных учебных 

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

•  Роль информационно-коммуникационных технологий в формировании 

универсальных учебных действий. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:  



1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

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

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

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

стремление следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. 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); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее 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 действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

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 корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

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 общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта пространственно- графическая или 

знаково-символическая); 

— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и 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; 

— построение логической цепи рассуждений; 

— доказательство; 



— выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

— формулирование проблемы; 

— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 

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

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Формы организации учебного процесса, направленного 

на формирование универсальных учебных действий. 
Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий 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. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД: 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного 

процесса; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин 

и внеурочной деятельности; 

 универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении 

обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования 

педагогами технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, 

адекватных возрасту обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования,  определение форм  и методов 

обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

 

Подпрограммы формирования универсальных учебных действий представлены в 

Приложении 1. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
 

Классификация типовых задач 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 



ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативны

е 

Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные  возможности для формирования УУД.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное  

самоопределе-

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология , физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   



личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Название предмета Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия 

Ориентация в 

морфологической и 

синтаксической структуре 

языка и усвоение правил, 

строения слова и 

предложения, ориентировка 

ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре 

родного языка 

Знаково-символические 

действия моделирования 

Усвоение правил строения 

слова и предложения, 

графической формы букв. 

Разбор слова по составу, 

путѐм составления схемы), 

преобразования модели 

(видоизменения слова), 

звуко-буквенный анализ, 

замещение (например, звука 

буквой). 

логические  действия 

анализа, сравнения, 

установление причинно-

следственных связей 

Работа с текстом, осознанное 

и произвольное построение  

речевых высказываний в 

устной и письменной форме, 

поиск, сравнивание, класс-

сификация таких языковых 

единиц  как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и 

проверка написанного. 

Литературное чтение 

 

Все виды универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации 

Смыслообразование; само-

определения и самопознания 

гражданской идентичности 

нравственно-этическое 

оценивание 

 

Прослеживание судьбы 

героя и ориентацию в 

системе личностных 

смыслов; прослеживание 

судьбы героя и ориентацию 

учащегося сравнения образа 

«Я» с героями литературных 

произведений посредством 

эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство 

с героическим историческим 

прошлым своего народа и 

своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и 

достижениям еѐ граждан; 

выявление морального 

содержания и нравственного 

значения действий 

персонажей 

умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

- умение устанавливать 

логическую причинно-

следственную 

последовательность событий 

и действий героев 

произведения;  

- умение строить план с 

выделением существенной и 

дополнительной 

информации.  

 

Регулятивные и 

познавательные 

Определение логической 

причинно-следственной 

последовательности событий 

и действий героев 

произведения; 

Составление плана с 

выделением существенной и 

дополнительной информации 

Коммуникативные умение: Отождествление себя с 



- умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с учѐтом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь 

на основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

героями произведения, 

соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и 

мнений; 

- воссоздание картины 

событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование 

высказываний, речь с учѐтом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные средства.  

 

Математика 

 

Познавательные действия: 

логические и 

алгоритмические знаково-

символические действия: 

замещение, кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, 

моделирование. Формиро-

вание элементов системного 

мышления и приобретение 

основ информационной 

грамотности; формирование 

общего приѐма решения 

задач как универсального 

учебного действия; 

Овладение различными 

математическими способами 

решения разнотипных задач; 

освоение предметных 

знаний: понятиями, 

определениями терминов, 

правилами, формулами, 

логическими приемами и 

операциями, применение 

математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

работа с таблицами и 

диаграммами, извлечение из 

них необходимой 

информации; выполнение 

действий с числами. 

Измерение длин, площадей. 

Иностранный язык Коммуникативные действия:  

-речевое развитию учащегося 

на основе формирования 

обобщѐнных 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса  

- развитию письменной речи; 

-формированию ориентации 

на партнѐра, его 

высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и 

переживания; уважение 

интересов партнѐра; умение 

слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своѐ 

мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Говорение, аудирование, 

чтение. Участие в диалоге. 

составление высказываний. 

Составление рассказов на 

определенную тему. 

Восприятие на слух речи  

собеседника. 

Изучение культуры, 

традиций народов на основе 

изучаемого языкового 

материала. Личностные 

универсальные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в еѐ 

общекультурном 

компоненте, и 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 



странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге.  

Смысловое чтение; 

прогнозирование развития   

сюжета; составление 

вопросов с опорой на смысл 

прочитанного текста; 

сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

Окружающий мир Личностные универсальные 

действия – формирование 

когнитивного, эмоциона-

льно-ценностного и 

деятельностного компо-

нентов гражданской 

российской идентичности. 

Принятие правил 

здорового образа жизни, 

понимание необходимости 

здорового образа жизни в 

интересах укрепления 

физического, психического и 

психологического здоровья; 

общепознавательные 

универсальные учебные 

действия. 

Логическими действиями: 

сравнение, подведение под 

понятия, аналогии, 

классификации объектов 

живой и неживой природы на 

основе внешних признаков 

или известных характерных 

свойств; установления 

причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном 

материале природы и 

культуры родного края. 

Определение 

государственной символики 

Российской Федерации и 

своего региона, описание 

достопримечательностей 

столицы и родного края, 

определение  на карте 

Российской Федерации, 

Москвы — столицы России, 

своего региона и его 

столицы; ознакомление с 

особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

определение 

исторического времени, 

различение прошлого, 

настоящего, будущего, 

ориентация в основных 

исторических событиях 

своего народа и России и 

ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего 

народа и России.  

Освоение элементарных 

норм адекватного 

природосообразного 

поведения; норм и правил 

взаимоотношений человека с 

другими людьми, 

социальными группами и 

сообществами; 

-исследовательская и 

проектная деятельность; 

-поиск и работа с 

информацией в том числе и с 

использованием средств ИКТ 

Музыка Личностные действия: 

- эстетические и 

ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, 

создающие основу для 

формирования позитивной 

Пение, драматизация, 

музыкально- пластические 

движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощение различных 



самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении; 

формирование 

российской гражданской 

идентичности и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через приобщение 

к достижениям 

национальной, российской и 

мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого самовыражения 

художественных образов, 

решение художественно- 

практических задач 

Изобразительное искусство Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта 

изобразительной 

деятельности. 

Различение по 

материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 

Выявление в 

произведениях искусства 

связи конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, 

колорита, изображение 

элементов и предметов. 

 Познавательные 

действия: замещение и 

моделирование в 

продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и организация 

действий в соответствии с 

целью, умению контро-

лировать соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесение корректив 

на основе предвосхищения 

будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, по-

зитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 



Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-преобразо-

вательная деятельность, 

способы обработки 

материалов 

Моделирование, знаково- 

символическая деятельность 

Решение задач на 

конструирование на основе 

системы ориентиров (схемы , 

карты модели) 

моделирование и 

отображение объекта и 

процесса его преобразования 

в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей) 

 

 

Регулятивные планирование, 

рефлексия как осознание 

содержания выполняемой 

деятельности; 

Планомерно-поэтапная 

отработка предметно-

преобразовательной деятель-

ности, оценка выполненного 

изделия 

 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и 

регулирующей функции речи 

формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктив-

ная деятельность (работа в 

группах); 

проектная деятельность, 

обработка материалов. 

 

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование прогнозиро-

вание, контроль, коррекцию 

и оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий 

и применение его для 

решения задач; 

предвосхищение будущего 

результата 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно-преобразующая, 

символико- моделирующая 

деятельность с различными 

материалами 

Физическая культура Формирование 

личностных универсальных 

действий: 

• основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте; 

• освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуж-

дается, готовности принять 

на себя ответственность; 

Освоение способов 

двигательной деятельности. 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, соревнования, 

измерение показателей  

физического развития, 

занятие спортом. 



 

 

 
Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся.  

Личностные результаты на разных этапах обучения  

 

Классы Оценивать ситуации 

и поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учѐбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки. 

(личностная позиция, 

Российская и гражданская  

идентичность) 

• развитие мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

основе конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и оценивать 

свои действия. 

Планирование общей цели и 

пути еѐ достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнѐра и 

внесение  необходимых 

коррективов 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие спортом. 

 Коммуникативные действия    

взаимодействие, ориентация 

на партнѐра, сотрудничество 

и кооперация (в командных 

видах спорта) 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение 

показателей  физического 

развития, занятие спортом. 



1–2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

 

–общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

 

– важности 

исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

 

–важности 

бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно 

понимать, что жизнь 

не похожа на 

«сказки» и невозмож-

но разделить людей 

на «хороших» и 

«плохих» 

Осмысление 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных 

и общепринятых 

правил. 

 

Самосознание 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собствен-

ные привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

 

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет 

(мотивы),  

 

– что у меня 

получается хо-

рошо, а что нет 

(результаты)  

 

Самоопределение 

Осознавать себя ценной 

частью большого разно-

образного мира (природы и 

общества).  

В том числе: объяснять, что 

связывает меня:  

– с моими близкими, 

друзьями, одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

Поступки 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях 

и в бедах за своих»:близких, 

друзей, одноклассников; 

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 

3–4 классы  –  

необходимый 

уровень  

(для 1–2 

классов – это 

повышенный 

уровень)  

Оценивать 

простые ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, сво-

боды, демократии) 

– российских граж-

данских ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учѐбы и 

познания нового; 

Осмысление 

Объяснять, почему 

конкретные одно-

значные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» «неправи-

льные», «опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции общечело-

веческих граждан-

ских ценностей. 

Самосознание 

Объяснять самому 

себе:  

–что во мне 

Самоопределение 

Осознавать себя гражда-

нином России, в том числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и всей 

России,  

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, сопереживать 

им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, в 

том числе  



– важности береж-

ного отношения к 

здоровью человека и 

к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания «безо-

бразного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не люди). 

 

Отмечать поступки 

и ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

хорошо, а что 

плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

–что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу 

(результаты)  

 

 

Уважать иное мнение, 

историю и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, высмеивания.  

Формулировать самому 

простые правила поведения, 

общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

Поступки 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

Повышенный 

уровень 3–4 

класса 

(для 5–6 

классов –  это 

необходимый 

уровень)  

 

Оценивать,  в том 

числе неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные протии-

воречия на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских ценностей 

– важности образо-

вания, здорового 

образа жизни, красо-

ты природы и твор-

чества.  

Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позиций разных 

людей, отличающих-

ся национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

Осмысление 

Объяснять положи-

тельные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных 

поступков, с 

позиции общечело-

веческих и 

российских граж-

данских ценностей. 

Объяснять отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных мировоз-

зрений, разных 

групп общества.  

Самосознание 

Объяснять самому 

Самоопределение 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе:  

Отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, равноправные, 

гражданские демо-

кратические порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

стремиться  к взаимо-

пониманию с предста-

вителями иных культур, 

мировоззрений, народов и 

стран, на основе взаимного 

интереса и уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 



обществе и т.п.  

Учиться замечать и 

признавать расхож-

дения своих 

поступков со своими 

заявленными пози-

циями, взглядами, 

мнениями  

 

себе:  

–свои некоторые 

черты характера; 

–свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

–свои наиболее 

заметные дости-

жения. 

каких-то своих желаний.  

Вырабатывать  в противо-

речивых конфликтных 

ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

Поступки 

Определять свой поступок, в 

том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, 

в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимо-

отношений людей разных 

культур, позиций, 

мировоззрений  

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  в 

начальной школе 

 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 



1 класс –  

необходи

мый 

уровень 

Учиться 

определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) 

Учиться 

работать по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  

на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 

класс –  

необходи

мый 

уровень  

(для 1 

класса – 

повышен

-ный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться 

планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ еѐ 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие приборы 

и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 

 

3–4 

классы -  

необхо-

димый 

уровень  

(для 2 

класса – 

это 

повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно искать 

средства еѐ 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

Повыше

нный 

уровень  

3-4 

класса 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирать тему проекта 

Работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и  дополнительные 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления 



(для 5–6 

класса –

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

с помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе 

Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться 

в своей системе знаний 

и осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения необходимого 

результата,  в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 

1 

класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  

уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в 

результате  совместной  

работы всего класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть последо-

вательность простых 

знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 

класс –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

Понимать, что 

нужна  дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Сравнивать и 

группировать предметы по 

нескольким основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания 

Составлять 

простой план 

небольшого текста-

повествования 



уровень) Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

от других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

3-4 

классы– 

необхо-

димый 

уровень  

(для 2 

класса – 

это 

повышен

-ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать инфор-

мацию, представ-

ленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-графи-

ческой или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повы-

шенный 

уровень  

Для 

3–4 

класса, 

(для 5–6 

класса –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в 

виде правил «если …, то 

…»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки 

правил «если …, то …». 

Преобразовывать 

модели с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Использовать 

полученную информацию в 

проектной деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом 

виде 



электронные диски, 

сеть Интернет) 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать 

другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать 

что-то сообща 

1-2 

классы– 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать 

и пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 

классы –  

необхо-

димый 

уровень  

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен

-ный 

уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогнози-

ровать будущее 

чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повыше

н-ный 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

Понимать точку 

зрения другого (в 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 



уровень  

3-4 

класса 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

уровень)  

 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

том числе автора). 

Для этого 

владеть правильным 

типом читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения 

на различных 

текстах, а также 

приемы слушания 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнози-

ровать последствия 

коллективных решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
В 2011 – 2012 учебном году в МОУ «Александровская ООШ» начальная школа 

планирует работать по  системе развивающего образования: развивающая система 

«Перспективная начальная школа». Рабочие программы составлены на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- примерной программы по учебным предметам; 

- авторских программ развивающего обучения; 

- методического конструктора к программам учебных предметов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы 
 

«Перспективная начальная школа» 
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Примерная рабочая программа 

к курсу «Русский язык», 1-4 кл. 

для УМК системы «Перспективная начальная школа» 

 

 

 

 

Программу разработали   

                                                                    учителя  начальных классов 

МОУ «Александровская ООШ»     

Нововаршавского муниципального района 

Омской области 

                                                                    Лаврик Светлана Леонидовна 

                                                                    Аужанова Роза Курмангалиевна                                                            

                                                                            Бицук Людмила Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  

(для четырѐхлетней начальной школы) 

 

Рабочая программа по русскому языку  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по русскому языку и на основе авторской программ 

Р.Г.Чураковой, О.В.Малаховской, М.Л.Каленчук «Русский язык» (образовательная 

программа «Перспективная начальная школа»). 

 

Пояснительная записка 

 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием 

духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного 

самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного 

искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди 

других школьных предметов. 

 

Цели и задачи курса 

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 учащихся; формирование языковой 

эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству;  
 
формирование научного представления о системе и структуре родного языка, 

развитие логического и абстрактного мышления, представление родного (русского) 

языка как части  

            окружающего мира; 

 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;  

обеспечение условий для становления ребѐнка как субъекта учебной 

деятельности. 

Программа «Перспективная начальная школа» ( далее ПНШ) сделала упор на 

формирование 

 универсальных учебных действий, на использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и в повседневной жизни. 

 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в 

том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребѐнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических  задач:  

 развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с 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, стремления совершенствовать свою речь; 

  овладение способами орфографического действия; 

  
развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня 

(звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классифицировать и 

сравнивать; 

  формирование учебной деятельности учащихся;  

 формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, 

включая    словари разного типа ( орфоэпического, обратного ( он включен в корпус УМК)).  

 усиленное  формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет 

обучения, 

  

 Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 

как явление национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная 

речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью.   

способность к итоговому и пооперационному самоконтролю;  

овладение словами речевого этикета.   

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения;  умения выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации  общения 

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать  различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия 

в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы;  

-самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем, работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 
-
умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление причинных 

связей и зависимостей между объектами;  
-
умение работать с таблицами, схемами, моделями;  

-
умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 

-
умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей 

(математические, познавательные и др.) с точки зрения лингвистики; 
-
вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 
-
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:   

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания  (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

умение проверять написанное;  умение ( в объеме иученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 



часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное.   

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. 

 

Структура курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 

обучением чтению и получением первоначального литературного образования.  

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю ( 5 

часов обучение письму и 4 часа обучение грамоте), а также может определяться темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями 

Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, 

так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению 

с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием 

новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме 

буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. 

 Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание  с учетом специфики этих предметов представлено в программах 

«Русский язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это 

предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство 

учащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 
 
 

Данная программа содержит все темы по русскому языку, включенные в федеральный 

компонент содержания образования 

Основные содержательные линии 

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

  основы лингвистических знаний:  фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи; 

  
лексикография. 



Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. Изучение орфографических и 

пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию 

у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

 -интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 -познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать принимать, сохранять 

и ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

 -организационных (организовывать сотрудничество  и планировать собственную 

деятельность). 

 При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему.   

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками, а также средствами ИКТ. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык»  в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе  изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется  

позитивное эмоционально-ценностное отношение  к русскому языку, стремление  к его 

грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем  общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения  коммуникативных задач. 

 Русский язык является для учащихся основой  всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение русского 

языка в начальной школе выделяется 675 ч. Из них в 1 классе 165 ч.(5 ч. В неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч. (5 ч. В неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).                

 

 

 



Результаты изучения учебного предмета «Русский язык 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование 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 к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

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: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертаниями письменных 



прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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: 

•обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• раздельное написание слов; 

• 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 твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; 

гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный -непарный; согласный 

звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв: буква как знак звука.  Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. 

 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.  

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

                                           

1
 Изучается во всех разделах курса 



значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

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 (на  

ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ь и ь; 



• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин ); 

• безударные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки  препинания   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 (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 

образования и речевого развития, которое включает: 

- достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать 

знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в 

разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой 

информации, анализировать и обобщать ее; 

- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

- умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, 

анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными 

источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

- сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 



учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной 

задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, 

адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

 

Варианты тематического планирования  

Кол-во часов на разделы 

Разделы I вариант
 

II вариант Динамика 

                                      Обучение грамоте (207 ч)  

Русский язык 115 115 - 

Литературное чтение 92 92 - 

Систематический курс (560 ч)  

Фонетика и графика 25 20 - 5 

Состав слова (морфемика) 25 27 + 2 

Лексика 20 20 - 

Морфология 118 118 - 

Синтаксис 47 42 - 5 

Орфография и пунктуация 195 163 - 32 

Развитие речи 75 102 + 27 

Резерв 68 68 -  

 

\ 

 

Тематическое планирование 

Содержание курса 

 

Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

                                             Обучение грамоте (207 ч) 

                             Фонетика 

Звуки речи. Осознание 

смыслоразличительной 

функции звуков. Осознание 

единства звукового состава 

слова и его значения. 

Установление числа и 

последовательности звуков 

в слове. Сопоставление 

слов, различающихся 

одним или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и 

согласных звуков, 

согласных твердых и 

мягких. 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Деление слова на слоги. 

Определение места 

ударения 

 

Первоначальное представление 

о слове как единстве значения 

и звучания. Звуки речи. 

Смыслоразличительная 

функция звуков. 

Интонационное выделение 

звука на фоне слова. Звуковой 

анализ слова с выделением, 

называнием каждого звука в 

слове, фиксацией звуков 

фишками. Число и 

последовательность звуков в 

слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком 

(мак—рак). Особенность 

гласных звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Смыслоразличительная 

функция твердых и мягких 

согласных звуков. Различение 

твердых и мягких согласных 

звуков. Моделирование 

звукового состава слова с 

Воспроизводить 

заданный учителем образец 

интонационного выделения 

звука в слове. Группировать 

(классифицировать) слова 

по первому звуку (по 

последнему звуку), по 

наличию близких в 

акустико-артикуляционном 

отношении звуков (н—м, 

р—л, с—ш и др.). 

Подбирать слова с 

заданным звуком. 

Наблюдать: находить в 

стихотворении слова с 

заданным звуком. 

Определять место заданного 

звука в слове (начало, 

середина, конец слова). 

Моделировать звуковой 

состав слова (в том числе в 

игровых ситуациях - игра 

«Живые звуки»). 

Сравнивать: соотносить 



отражением в модели 

качественной характеристики   

звука (гласные, твердые и 

мягкие согласные). Слог как 

минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Деление слов 

на слоги. Ударение. Способы 

его выделения. Слогоударные 

схемы 

слова с соответствующими 

спогоударными схемами. 

Подбирать слова к заданной 

слогоударной схеме. 

Контролировать этапы 

своей работы, оценивать 

процесс и результат 

выполнения задания. 

Объяснять (характе-

ризовать, пояснять, 

формулировать) работу 

(функцию) гласной буквы 

как показателя твердости 

или мягкости предшест-

вующего согласного. 

Классифицировать слова 

по количеству слогов и 

месту ударения. 

Анализировать: делить 

слова на слоги, определять 

количество слогов в слове. 

Подбирать слова с 

заданным количеством 

слогов. Подбирать слова с 

заданным ударным 

гласным звуком. 

Контролировать:   

находить и исправлять 

ошибки, допущенные при 

делении слов на слоги,  

в определении ударного 

звука. 

 

 

 

Графика 

Различение звука и 

буквы: буква как знак 

звука. Овладение 

позиционным способом 

обозначения звуков 

буквами. 

Гласные буквы как 

показатель твердости-

мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного. 

Знакомство с русским 

алфавитом. 

Гигиенические требования 

Звук и буква. Буква как 

знак звука. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Выбор буквы гласного звука в 

зависимости от твердости или 

мягкости предшествующего 

согласного. Функции букв, 

обозначающих гласный звук в 

открытом слоге: обозначение 

гласного звука и указание на 

твердость или мягкость 

предшествующего согласного. 

Функции букв е, ѐ, ю, я. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Разные способы обозначения 

буквами звука [й"\. Функция 

Сравнивать: соотносить 

звук и соответствующую 

ему букву. 

Характеризовать 

функцию букв, обозна-

чающих  гласные  звуки  

в открытом слоге: буквы 

гласных как показатель 

твердости-мягкости 

предшествующих согласных 

звуков. 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки 

(с—з, ш—ж, с—ш, з—ж, р—



при письме. Начертание 

письменных заглавных и 

строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм. Развитие мелких 

мышц пальцев и свободы 

движения руки. Приемы 

правильного списывания с 

печатного и письменного 

шрифта. Гласные после 

шипящих (жи—ши, ча—

ща, чу—щу). Запись, 

выкладывание из разрезной 

азбуки, печатание и письмо 

под диктовку отдельных 

слов и предложений (три-

пять слов со звуками в 

сильной позиции). 

Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с 

разными позициями 

согласных звуков 

 

букв ь и ь. Русский алфавит. 

Название букв русского алфавита. 

Алфавитный порядок слов 

 

л, ц—ч и т. д.), и буквы, 

имеющие оптическое и 

кинетическое сходство (о—

а, и—у, п—т, л—м, х—ж, 

ш—т, в—д и т. д.). 

Классифицировать слова в 

зависимости от способа 

обозначения звука [й']. 

Объяснять функцию букв ь 

и ь. 

Воспроизводить алфавит. 

Осознавать алфавит как 

определенную последова-

тельность букв. 

Восстанавливать 

алфавитный порядок слов. 

Чтение 

Формирование навыка 

слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному темпу 

ребенка. Осознанное 

чтение слов, 

словосочетаний, 

предложений и коротких 

текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

Овладение способом чтения 

прямого слога (ориентация на 

букву, обозначающую 

гласный звук). 

Воспроизведение звуковой 

формы слова по его 

буквенной записи (чтение). 

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью 

чтения слов, предложений, 

коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Два вида чтения - 

орфографическое и 

орфоэпическое. 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Орфоэпическое чтение как 

воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной 

записи с учетом 

орфоэпических правил при 

Читать слоги с 

изменением буквы 

гласного. 

Воспроизводить 

звуковую форму слова по 

его буквенной записи. 

Сравнивать 

прочитанные слова с 

картинками, на которых 

изображены соответст-

вующие предметы. 

Анализировать: 

находить слово, 

соответствующее назва-

нию предмета. Соединять 

начало и конец 

предложения с опорой на 

смысл предложения. 

Подбирать пропущенные 

в предложении слова, 

ориентируясь на смысл 

предложения. Завершать 

незаконченные предло-

жения с опорой на общий 

смысл предложения. 

Читать предложения и 



(проговаривание) как 

средство самоконтроля 

при письме под диктовку 

и при списывании 

 

переходе к чтению целыми 

словами 

 

небольшие тексты с 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Анализировать текст: 

осознавать смысл 

прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному 

тексту; находить 

содержащуюся в тексте 

информацию; определять 

основную мысль 

прочитанного произведе-

ния. 

Сравнивать два вида 

чтения: орфографическое и 

орфоэпическое -по целям. 

Читать орфоэпически 

правильно. 

Читать выразительно 

текст: использовать 

интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

 

Письмо 

Усвоение гигиенических 

требований при письме. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев и 

свободы движения руки. 

Развитие умения 

ориентироваться на 

пространстве листа в 

тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение 

начертанием письменных 

прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений 

с соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение разборчивым 

аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку 

слов и предложений, 

написание которых не 

расходится с их 

произношением. 

Усвоение приемов и 

последовательности 

правильного списывания 

Гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к 

правильной посадке. Анализ 

начертаний письменных 

заглавных и строчных букв. 

Создание единства звука, 

зрительного образа 

обозначающей его буквы и 

двигательного образа этой 

буквы. Письмо букв, буквосо-

четаний, слогов, слов с 

соблюдением гигиенических 

норм. Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения 

руки. Алгоритм списывания с 

печатного и письменного 

шрифта. Письмо под 

диктовку слов, звуковой и 

буквенный состав которых 

совпадает 

 

Анализировать 

поэлементный состав букв. 

Сравнивать начертания 

заглавных и строчных 

букв. 

Моделировать 

(создавать, 

конструировать) буквы из 

набора различных 

элементов (с 

использованием 

проволоки, пластилина и 

других материалов). 

Сравнивать написанные 

учеником буквы с 

предложенным образцом; 

слова, написанные 

печатным и курсивным 

шрифтами. 

Контролировать 

собственные действия: 

закрашивать только те 

части рисунка, в которых 

есть заданная буква. 

Выкладывать слова из 

разрезной азбуки. 

Списывать с 



текста. Понимание 

функции небуквенных 

графических средств: 

пробела между словами, 

знака переноса 

 

печатного и письменного 

текста. 

Переносить слова по 

слогам. Записывать под 

диктовку отдельные 

слова  и  предложения, 

состоящие из трех-пяти 

слов со звуками в 

сильной позиции. 

Списывать слова, 

предложения в 

соответствии с заданным 

алгоритмом, контроли-

ровать этапы своей работы 

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 

Слово как объект изучения, 

материал для анализа.  

Различение слова и 

обозначаемого им предмета. 

Значение слова. Слова, называ-

ющие предметы. Слова, 

называющие действия. Слова, 

называющие признаки. 

Активизация и расширение 

словарного запаса. Наблюдение 

над значением слов.  

Понимание значения слова в 

контексте. Включение слов в 

предложение. Наблюдение  

над  родственными  словами 

(без введения терминологии). 

Работа с предложением: 

выделение слов, изменение 

их порядка. Коррекция 

предложений, содержащих 

смысловые и грамматические 

ошибки 

Классифицировать   

слова в соответствии с их 

значением (слова, 

называющие предметы, 

слова, называющие 

признаки, слова, 

называющие действия). 

Группировать слова, 

сходные по значению и 

звучанию. Моделировать 

предложение. Наблюдать: 

определять количество 

слов в предложении. 

Списывать   

деформированный текст с 

его параллельной 

корректировкой. 

Придумывать 

предложения с заданным 

словом с последующим 

распространением 

предложений 

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 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в 

ударных слогах (ча—ща, чу—

щу, жи— ши). 
Заглавная буква в начале 

предложения. Заглавная буква 

в именах собственных. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Деление слов на слоги 

 

Анализировать текст: 

находить слова с 

буквосочетаниями ча—ща, 

чу—щу, жи—ши. 

Выписывать из текста 

слова с буквосочетаниями 

ча—ща, чу—щу, жи—ши. 
Подбирать слова, 

которые пишутся с 

заглавной буквы. 

Объяснять правила 

написания слов с 

заглавной буквы; 

подбирать слова, которые 



согласных. 

Знаки препинания в 

конце предложения 

 

пишутся с заглавной 

буквы; подбирать и 

записывать имена 

собственные на заданную 

букву. 

Оформлять начало и 

конец предложения. 

Применять 

изученные правила при 

списывании и записи под 

диктовку 

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 

 

Составление рассказов по 

серии сюжетных картинок. 

Использование прочитанных 

слов для построения 

связного рассказа. 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Работа над речевым этикетом 

в ситуациях учебного и 

бытового общения: 

приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой. 

Сочинение небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений 

 

Составлять текст по 

серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из 

собственной жизни, свои 

наблюдения и 

переживания. 

Участвовать в 

учебном диалоге, 

оценивать процесс и 

результат решения 

коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую 

работу, связанную с 

общением. 

Пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы 

учителя. Задавать 

учителю и 

одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное 

мнение. 

Систематический курс (560 ч) 

1 класс ( 50 ч. ) 

Алфавит. 

 

 

 

 

 

Слова-названия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название букв алфавита, 

их последовательность и их 

основные звуковые значения. 

Расположение слов в 

алфавитном  

 

Слова предметы. Слова-

действия. Слова-признаки. 

Слова-предметы неглавные 

(дополнительные). Слова-

помощники. 

 

 

 

 

Найти букву в 

алфавитном столбике 

 

 

 

 

Определять границы 

предложений как в 

устной, так и в 

письменной речи. 

Правильно обозначать на 

письме границы 

предложения (прописная 

буква в начале и знаки в 

конце предложения). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речь письменная и устная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки речи. Построение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устная и письменная речь, 

ее распознавание. Предложения 

по цели высказывания и 

интонации. Большая буква в 

именах, отчествах, кличках 

животных, названиях  городов, 

рек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство со звуковым 

Писать прописную букву 

в именах собственных. 

Делить слова на слоги, 

определять ударный слог, 

правильно переносить 

слова по слогам с одной 

строчки на другую. 

Читать и составлять 
простейшую 

графическую схему 

предложения. 

 

Определять границы 

предложения как в 

устной, так и в 

письменной речи; 

правильно обозначать на 

письме границы 

предложения (прописная 

буква в начале и знаки в 

конце предложения). 

Списывать 

небольшой текст по 

правилам списывания.  

Определять характер 

предложения (без 

применения 

терминологии). 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

адекватного 

восприятия звучащей 

речи ( высказываний 

взрослых и сверстников; 

детских теле- и 

радиопередач, 

аудиозаписей; 

соблюдение 

орфоэпических норм 

речи; 

устного 

повседневного общения 

со сверстниками и 

взрослыми с 

соблюдением норм 

речевого этикета. 

 

Понимать различие 



звуковой системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Азбука вежливости» 

столбиком. Звонкие и глухие 

парные согласные. Учимся 

различать согласные звуки. Ь 

знак на конце слов. Ь в 

середине слов. Разделительные 

твердые и мягкие знаки. 

Списывание текста. 

Составление схем 

предложений, Подбор слов по 

звуковой схеме и составление 

звуковых схем к словам. 

Звонкие и глухие согласные на 

конце слова. Способы проверки 

слов с парными согласными на 

конце слова. Звук                          

[й]. Буква й. Правила переноса 

с буквой й. 

Твердые и мягкие 

согласные звуки; умение их 

различать. Обозначение на 

письме гласных звуков. 

Двойная роль букв е, е, ю, я. 

Распознавание мягких и 

твердых на слух, обозначение 

их с помощью букв гласных. 

Слова с сочетаниями жи-ши, 

же-ше. Слова с сочетаниями 

ци, цы, це. Сочетания чу-щу, 

ча-ща. Правила переноса слов.  

. 

Несколько формул 

речевого этикета (ситуации 

встречи, расставания, просьбы, 

поведения за столом, 

совершенного поступка. 

между звуком и буквой. 

Различать гласные и 

согласные звуки; 

- звонкие и глухие 

согласные; 

- мягкие и твердые 

согласные; 

- парные звонкие-глухие 

согласные; 

- только твердые и только 

мягкие согласные. 

Писать слова с 

сочетаниями жи-ши; ча-

ща; чу-щу; ци-це под 

ударением. 

Списывать неболь-

шой текст по правилам 

списывания. 

Читать и составлять 
простейшую графичес-

кую схему слова и 

предложения.  

-устного повседневного 

общения со сверстниками 

и взрослыми с 

соблюдением норм 

речевого этикета. 

 

 

 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

адекватного восприятия 

звучащей речи; 

Классифицировать 

звуки русского языка по 

значимым основаниям (в 

том числе в ходе 

заполнения таблицы 

«Звуки русского языка»). 

Характеризовать звуки 

(гласные ударные/ 

безударные; согласные 

твердые/мягкие, звонкие/ 

глухие).  

Анализировать: 

определять звук по его 

характеристике. 



Соотносить звук (выбирая 

из ряда предложенных) и 

его качественную 

характеристику; 

приводить примеры 

гласных звуков, 

твердых/мягких, звонких/ 

глухих согласных. 

Группировать слова с 

разным соотношением 

количества звуков и букв 

(количество звуков равно 

количеству букв, 

количество звуков 

меньше количества букв, 

количество звуков больше 

количества букв). 

Объяснять принцип 

деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать 

необходимый звук из 

ряда предложенных, 

давать его качественную 

характеристику. 

Оценивать 

правильность проведения 

фонетического анализа 

слов, проводить 

фонетический анализ 

самостоятельно по 

предложенному алгоритму. 
 

.2 класс ( 170 часов) 

Фонетика и орфография.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чередование звуков, не 

отражаемые на письме ( 

фонетические чередования): 

чередование ударных и 

безударных гласных; парных 

глухих и звонких согласных на 

конце слова и в корне перед 

шумными согласными; 

согласных с нулевым звуком. 

Общее правило обозначения 

этих чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же 

корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. 

Различные способы проверок 

подобных написаний. 

Правописание сочетаний: жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Выполнять 
звукобуквенный анализ 

слова (проверять 

количество слогов, 

выполнять элементарную 

транскрипцию, находить 

ударные и безударные 

слоги, соотносить 

количество и порядок 

расположения букв и 

звуков, давать 

характеристику гласных и 

согласных звуков). 

Различать на письме 

приставки и предлоги. 

Обнаруживать 
регулярные исторические 

чередования  («чередования, 

видимые на письме»). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфемика и слообра-

зование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание сочетаний ЧК, 

чн, нч. 

Написание ы или и после ц в 

разных частях слова. 

Написание частицы не со 

словами, называющими 

действия. 

Разграничение на письме 

приставок и предлогов 

Написание разделительных Ь 

и Ъ. 

Написание слов-названий 

предметов с основой на 

шипящий звук. 

 

 

 

 

 

 

Понятие об окончании 

слова и его основе. Окончания 

слов-названий предметов, слов-

названий признаков,и слов-

названий действий. 

Разграничение слов, имеющих 

окончания (изменяемых) и не 

имеющих окончания 

(неизменяемых). Окончания, 

выраженные звуками и нулевые. 

Корень слова. Понятие о 

родственных словах. 

Элементарные пред-

ставления о словообразовании. 

Образование слов с помощью 

суффиксов. Образование слов с 

помощью приставок. 

Образование слов с помощью 

суффиксов и приставок 

одновременно. 

Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. 

Основные морфемы русского 

языка, их функции и способы 

вычленения. 

Чередование звуков, 

видимые на письме 

(исторические чередования). 

Системность подобных 

чередований при 

словообразовании и 

Правильно произносить 
орфоэпически трудные 

слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для 

изучения в этом классе. 

Проверять сомнительные 

написания (безударные 

гласные в корне, парные 

глухие-звонкие согласные, 

непроизносимые 

согласные); жи-ши, ча-ща, 

чу-щу в разных частях 

слова. 

Выбирать буквы ы или и 

в позиции после ц в разных 

частях слова. 

Употреблять разделитель-

ные Ъ и Ь 

 

 

Различать на письме 

предлоги и приставки. 

 

Сравнивать слова, 

связанные отношениями 

производности: объяснять, 

какое из них от какого 

образовано, указывая 

способ словообразования ( с 

помощью приставки, с 

помощью суффикса, с 

помощью приставки и 

суффикса одновременно, 

сложением основ с 

соединительным гласным). 

Мотивированно 

выполнять разбор слова по 

составу на основе 

словообразовательного 

анализа (вычленять 

окончание и основу, в 

составе основы находить 

корень, приставку, 

суффикс). 

Обнаруживать 

регулярные исторические 

чередования ( «чередования, 

видимые на письме»). 

Выделять в слове 

окончания (дифференцируя 

материально выраженное и 

нулевое окончания) и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфология. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словоизменении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разграничение разных слов 

и разных форм одного и того же 

слова (словообразование и 

словоизменение). 

Понятие о начальной форме 

слова. Начальная форма слов –

названий предметов, слов-

названий признаков и слов-

названий действий. Изменение 

слов-названий предметов по 

числам и по команде вопросов 

(по падежам, без введения 

термина). Род слов-названий 

предметов. 

Изменение слов-названий 

признаков по числам, по 

команде вопросов и по родам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основу; противопоставлять 

слова, имеющие окончания, 

словам без окончаний. 

Выделять в слове 

корень, подбирая 

однокоренные слова. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни дня: 

работы со словарями; 

соблюдение 

орфоэпических норм речи; 

устного повседневного 

общения со сверстниками и 

взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 

написания записки, 

письма, поздравительной 

открытки с соблюдением 

норм речевого этикета и 

орфографических норм 

 

Разграничивать 
разные слова и разные 

формы одного и того же 

слова. 

Определять начальную 

форму слов-названий 

предметов, названий 

признаков и названий 

действий. 

Изменять слова-

названия предметов по 

числам и по команде 

вопросов; определять их 

род. 

Изменять слова-

названия признаков по 

числам, команде вопросов и 

по родам. 

Использовать при-

обретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

работы со словарями; 

соблюдения орфоэпических 

норм речи; 

устного повседневного 

общения со сверстниками и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика и лексикография. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о слове как основной 

номинативной единице языка. 

Многозначность слова. Понятие 

об омонимах ( без введения 

термина). Способы 

разграничения многозначных и 

омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от 

синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении 

слов. Слова и их дальние 

родственники. Использование 

сведений о происхождении 

слова при решении 

орфографических задач. 

Знакомство с учебными 

словарями: толковым, 

орфографическим (словарь 

«Пиши правильно») обратным, 

орфоэпическим (словарь 

«Произноси правильно»),, 

этимологическим (словарь 

происхождения слов). 

Создание учебных ситуаций, 

требующих обращения к 

словарям различных типов; 

формирование представлений 

об информации, которую 

можно извлечь из разных 

словарей; элементарные 

представления об устройстве 

словарных статей в разных 

словарях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 

написания записки, письма, 

поздравительной открытки с 

соблюдением норм речевого 

этикета и орфографических 

норм. 

 

 

Используя многозначность 

слов, употреблять в 

прямом и переносном 

значении. 

Находить нужные 

словарные статьи в 

словарях различных типов и 

«читать» словарную статью, 

извлекая необходимую 

информацию. 

Использовать учебные 

словари: толковый словарь 

устойчивых выражений, 

орфографический (словарь 

«Пиши правильно»), 

обратный, орфоэпический 

(словарь «Произноси 

правильно», этимоло-

гический (словарь 

происхождения слов) для 

решения орфографических 

и орфоэпических задач, а 

также задач развития речи.  

Правильно произносить 
орфоэпически трудные 

слова из орфоэпического 

минимума, отобранного 

для изучения в этом 

классе. 

Использовать приобре-

тенные знания и умения 

в практической дея-

тельности и повсе-

дневной жизни для: 

работы со словарями; 

написания записки, 

письма, поздравительной 

открытки с соблюдением 

норм речевого этикета и 

орфографических норм; 

точности, образности, 

яркости речи. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о словосочетании. 

Различие между грам-

матической связью слов в 

словосочетании и слов, 

входящих в основу 

предложения. 

Понятие о предложении. 

Типы предложений по цели 

высказывания: повество-

вательные, вопросительные и 

победительные. Типы предло-

жений по эмоциональной 

окраске: восклицательные и 

невосклицательные. 

Понятие о главных и 

неглавных членах 

предложения. Формирование 

умения ставить вопросы к 

разным членам предложения. 

 

Понятие об обращении и 

способах его оформления на 

письме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение текста. 

Выделение в тексте смысловых 

частей. Оформление записи 

следующей части текста с 

помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-

повествование. 

Тема и основная мысль 

(основное переживание)  

текста. Составление плана 

текста. Изложение как жанр 

письменной речи. 

Находить в составе 

предложения все 

словосочетания; в 

словосочетании находить 

главное и зависимое слово 

и ставить от первого ко 

второму вопрос. 

Находить в 

предложении основу 

(главные члены) и 

второстепенные члены; 

задавать вопросы к 

разным членам 

предложения. 

Соблюдать изучен-

ные нормы пунктуации. 

Разбирать простое 

предложение по членам. 

Составлять схему 

предложения. 

Находить в тексте 

обращения и выделять их 

пунктуационно. 

Использовать приоб-

ретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

написания записки, 

письма, поздравительной 

открытки с соблюдением 

речевого этикета; 

соблюдения орфоэпи-

ческих норм речи; 

устного повсе-

дневного общения со 

сверстниками и взрос-

лыми с соблюдением 

 

Уметь определять тему 

и основную мысль текста, 

составлять план текста и 

использовать его при 

устном и письменном 

изложении. 

Членить текст на 

абзацы, оформляя это 

членение на письме. 

Грамотно написать и 

оформить письмо элемен-

тарного содержания. 

Владеть нормами речевого 



 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование плана для 

написания сочинения и для 

устного рассказа. 

Определение темы и 

основной мысли живописного 

произведения. 

Сравнительный анализ разных 

текстов, посвященных одной 

теме (сравнение основной 

мысли и переживания); 

сравнительный анализ разных 

текстов, посвященных разным 

темам (сравнение основной 

мысли или переживания. 

Сравнение научно-популярных 

и художественных текстов 

(интегрированная работа с 

авторами комплекта по 

окружающему миру). 

 

 

этикета в типизированных 

речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс (170 часов) 

Фонетика и орфография. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление общего 

правила обозначения 

фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в 

одном и том же корне звуки 

обозначаются на письме 

одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различные 

способы проверок подобных 

написаний. 

Понятие об орфограмме. 

Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных 

согласных в корне слова и на 

стыках морфем. 

Правописание более 

употребительных приставок, 

Определять орфограммы. 

Использовать разные 

способы проверок орфо-

грамм (путем подбора 

родственных слов, изме-

нения формы слова, разбора 

слова по составу, 

определения принадлеж-

ности слова к определенной 

части речи, использование 

словаря. 

Писать словарные 

слова в соответствии с 

заложенным в программе 

минимумом. 

Писать о-е после 

шипящих в окончаниях 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфемика и слово-

образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Морфология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

приставки с-, приставок на с-, 

з-. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме 

приставок и предлогов. 

Представление о «беглом 

гласном» звуке. Написание 

суффиксов –ик- / -ек- с учетом 

беглого гласного. 

Написание суффикса –ок- 

после шипящих. 

Звукобуквенный разбор 

слова. 

 

 

 

 

 

 

 

Образование слов с 

помощью суффиксов. 

Образование слов с 

помощью приставок. 

Образование слов с 

помощью приставок и 

суффиксов одновременно. 

Сложные слова с 

соединительными гласными 

Чередования звуков, 

видимые на письме 

(исторические чередования). 

Системность подобных чередо-

ваний при словообразовании и 

словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

 

 

 

Понятие о частях речи. 

Имя существительное 
как часть речи. 

Категориальное значение 

(значение предметности). 

Разряды по значению (на 

уровне н6аблюдения). 

Одушевленность. Значение 

числа. Изменение по 

числам. Значение рода. 

Синтаксическое значение 

падежа (изменение слова 

для связи с другими словами 

существительных. 

Писать слова с 

наиболее употребитель-

ными приставками, с 

приставкой с-, с 

приставками на с-, з- 

Писать слова с суф-

фиксами –ек, -ик. 

Писать безударные 

падежные окончания 

существительных и 

прилагательных. 

Писать о-е после 

шипящих и ц в падежных 

окончаниях существи-

тельных. 

Находить нужные 

словарные статьи в 

словарях различных типов и 

читать словарную статью, 

извлекая необходимую 

информацию. 

 

Сравнивать слова, 

связанные отношениями 

производности: объяснять, 

какое из них от какого 

образовано, указывая способ 

словообразования. 

Мотивированно вы-

полнять разбор слова по 

составу на основе 

словообразовательного 

анализа (вычленять 

окончание и основу, в 

составе основы находить 

корень, приставку, суффикс). 

Обнаруживать 
регулярные исторические 

чередования (чередования, 

видимые на письме). 

 

 

Различать части речи: 

существительное, прила-

гательное, местоимение, 

глагол, предлог. 

Различать на письме 

приставки и предлоги. 

Изменять существи-

тельные по числам и 

падежам; определять их 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в предложении). Склонение 

как изменение по числам и 

падежам. 

Синтаксическая 

функция имен 

существительных в 

предложении. 

Три склонения 

существительных. 

Правописание безударных 

падежных окончаний. 

Написание о-е после 

шипящих  и ц в падежных 

окончаниях существи-

тельных. Написание 

существительных с 

суффиксом –ищ-. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Имя прилагательное 

как часть речи. 

Категориальное 

значение (значение 

признака). Начальная 

форма. Зависимость от 

имени существительного в 

значениях числа, рода и 

падежа. Значение числа. 

Склонение (твердый и 

мягкий варианты). 

Синтаксическая функция 

имен прилагательных в 

предложении. 

Правописание безудар-

ных падежных окончаний. 

Традиционное написание 

окончаний –ого-, -его-. 

Местоимение как 

часть речи (общее 

представление). Кате-

гориальное значение 

(значение указания на имя). 

Личные местоимения. 

Изменения по лицам и 

числам. 

Глагол как часть речи 

(значение действия). 

Категориальное 

значение. Неопределенная 

форма глагола как его 

начальная форма. Суффикс 

род. 

Различать названия 

падежей. 

Изменять прила-

гательные по числам, 

падежам и по родам. 

Изменять глаголы по 

временам и числам; в 

прошедшем времени – по 

родам; в настоящем 

времени – по лицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика и лексикография. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

неопределенной формы –ть 

(-ти,-чь). Суффикс –л 

глагола прошедшего 

времени. Другие глагольные 

суффиксы –а, -е, -и, -о, -у, -

Я, постфиксы –ся (сь). 

Изменение по временам. 

Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем 

времени по родам. 

Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам. 

Связь форм лица с личными 

местоимениями. 

Синтаксическая 

функция глагола в 

предложении. 

Различение написания –

ться и –тся в глаголах, 

стоящих в неопределенной 

форме и в форме 3л. Ед. и 

мн. ч. 

 

Многозначность слова. 

Прямое и переносное 

значение слова. Омонимы. 

Способы разграничения 

многозначных и омони-

мичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов 

от синонимов и омонимов. 

Антонимы. Происхождение 

слов. Использование сведений о 

происхождении слов при 

решении орфографических 

задач. 

 

Использование учебных 

словарей разных типов для 

решения орфографических и 

орфоэпических задач, а также 

задач развития речи. 

Понятие о главных и 

неглавных членах предложения. 

Подлежащее и сказуемое как 

основа предложения. Значение 

второстепенных членов 

предложения. Понятие 

дополнения, обстоятельства, 

определения. Формирование 

умения ставить смысловые и 

падежные вопросы к разным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отличать прямое и 

переносное значение слова. 

Находить в тексте 

синонимы и антонимы. 

Отличать однокоренные 

слова от синонимов и 

омонимов. 

 

 

 

 

 

 

 

Находить в составе 

предложения все 

словосочетания; в 

словосочетании находить 

главное и зависимое 

слова, ставить от первого 

ко втором вопрос. 

Находить в 

предложении основу и 

второстепенные члены 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи с элементами 

культуры речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

членам предложения. 

Формирование умения 

составлять схему предложения. 

Разбор простого 

предложения по членам 

предложения. 

 

Построение текста. 

Выделение в тексте смысловых 

частей. 

Подбор заголовков к 

каждой части текста и к тексту в 

целом. Составление плана 

текста. Использование плана 

для пересказа текста, устного 

рассказа по картине, написания 

изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра 

письменной речи. 

Различение текста-описания 

и текста-повествования. 

Обнаружение в художественном 

тексте разных частей: 

Описания и повествования. 

Сочинения по наблюдениям с 

использованием описания и 

повествования. 

Сравнение научно-

популярных и художественных 

текстов (интегрированная 

работа с авторами комплекта по 

окружающему миру). 

Различие развернутого 

научного сообщения на 

заданную тему и словарной 

статьи на эту же тему. 

Определение темы и 

основной мысли живописного 

произведения. 

Сочинение по картине с 

использованием описания и 

повествования.  

Сравнительный анализ 

разных текстов и живописных 

произведений, посвященных 

одной теме или разным темам. 

предложения. 

Задавать смысловые и 

падежные вопросы к 

разным членам 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять тему и 

основную мысль 

(основное переживание)  

текста, составлять план 

текста и использовать его 

при устном или 

письменном изложении, 

при устном и письменном 

сочинении. 

Членить текст на 

абзацы, оформляя это 

членение на письме. 

Грамотно писать и 

оформлять письма 

элементарного 

содержания. 

Владеть нормами 

речевого этикета в 

типизированных речевых 

ситуациях (разговор по 

телефону, конфликтная 

ситуация с 

одноклассниками). 

Работать со словарями. 

Соблюдать 

орфоэпические нормы 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс (170ч) 

Фонетика и орфография. 

 
Системные наблюдения над 

фонетическими чередованиями 

согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, 

месту и способу образования) и 

гласных звуков (замена ударных 

и безударных гласных. 

Место ударения в слове. 

Разноместность и подвижность 

словарного ударения. 

Расширение зоны 

применения общего правила 

обозначения фонетических 

чередований на письме: 

чередующиеся в одной и той же 

морфеме звуки обозначаются на 

письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. 

Разные способы проверок 

подобных написаний, 

Правописание гласных в 

приставках. 

Правописание гласных в 

суффиксах. 

Написание двойных 

согласных в словах 

иноязычного происхождения. 

Чередование гласных с 

нулевым звуком («беглый 

гласный»). Написание 

суффиксов –ик-/-ек- с учетом 

наличия или отсутствия беглого 

гласного. (повторение). 

Написание о-е после 

шипящих в разных частях слова: 

:корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение). 

Написание буквы и-ы после 

приставки перед корнем, 

начинающимся на –и-. 

Звукобуквенный разбор 

слова. 

 

Различать звуки ибуквы. 

Характеризовать звуки 

русского языка. 

Зная последовательность 

букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и 

поиска нужной 

информации. 

Проводить фонетико-

графический разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

фонетико-графического 

разбора слов. 

Применять общее правило 

написания: о-е после 

шипящих в суффиксах 

существительных и 

прилагательных, в падеж-

ных окончаниях сущест-

вительных и прилага-

тельных, в корне слова, 

Безударных окончаний 

имен прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном числе, а 

также окончаний множест-

венного числа и способ их 

проверки. 

Применять правила 

правописания: 

Безударных окончаний имен 

существительных трех 

склонений в единственном и 

множественном числе и 

способ их проверки. 

-безударных личных 

окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения, 

-суффиксов глаголов в 

прошедшем времени, 

-суффиксов глаголов в 

повелительном наклонении. 

Использовать разные 

способы проверок 

орфограмм. 

Определять (уточнять, 



проверять) правописание 

определяемых программой 

словарных слов по 

орфографическому словарю 

учебника. 

Определять и выделять на 

письме однородные члены 

предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами 

а, и, но. 

Научится осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки, 

подбирать примеры с 

определенной орфограммой, 

при составление собст-

венных текстов пере-

фразировать записываемое, 

чтобы избежать орфо-

графических и пунктацион-

ных ошибок, при работе над 

ошибками осознавать 

причины появления ошибки 

и определять способы 

действий, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих письменных 

работах. 

 

 

Морфемика и 

словообразование. 

 

 

Система способов 

словообразования в русском 

языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе 

(без введения термина). 

Словообразование и орфо-

графия. Решение элементарных 

словообразовательных задач. 

Наблюдение над индиви-

дуальном словотворчеством в 

поэзии (на уроках литера-

турного чтения) 

Морфемная структура русского 

слова. 

Две основы глагола (основа 

начальной формы и форма 

настоящего времени). 

Чередования звуков, видимые 

на письме, при слово-

образовании и словоизменении 

глаголов. Разбор слов разных 

частей речи по составу. 

Научится проводить 
морфемный анализ слова 

(по составу); элементарный 

словообразовательный 

анализ. 

Сравнивать слова, 

связанные отношениями 

производности, объясняя 

какое из них от какого 

образовано; находить слово-

образовательный аффикс, 

указывая способ слово-

образования. 

 



Морфология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система частей речи 

русского языка: 

самостоятельные и служебные 

части речи (повторение). 

Имя существительное. 

Категориальное значение имен 

существительных (значение 

предметности). Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен существи-

тельных трех склонений в 

единственном и множественном 

числе и их проверка 

(повторении). Синтаксическая 

функция имен существительных 

в предложении. 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

Имя прилагательное. 

Категориальное значение имени 

прилагательного (значение 

признака). Правописание 

безударных падежных окон-

чаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего 

рода в единственном и 

множественном числе . 

Синтаксическая функция 

имен прилагательных в 

предложении. 

Местоимение. 

Категориальное значение место-

имений (значение указания на 

имя). Личные местоимения. 

Склонение личных место-

имений. Стилистические 

особенности употребления 

местоимений. 

Синтаксическая роль 

местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное 

значение глагола (значение 

действия). Грамматическое 

значение глагола и система его 

словоизменения. 

Виды глагола. Времена 

глагола (повторение). Формы 

времени глаголов несовер-

шенного и совершенного вида. 

Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам и 

числам. Грамматическое 

Определять части 

речи: существительное, 

прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог, 

союз. 

Определять три типа 

склонения существитель-

ных. 

Определять названия 

падежей и способы их 

определения. 

Определять спряжение 

глаголов по ударным 

личным окончаниям и 

глагольным суффиксам 

начальной формы глагола. 

Проводить 

морфологический разбор 

имен существительных, 

имен прилагательных и 

глаголов по предложенному 

в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность 

проведения 

морфологического разбора. 

Находить в тексте 

такие части речи, как 

личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с 

существительными и 

личными местоимениями, к 

которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

значение личных окончаний. 

Понятие о типах спряжения: два 

набора личных окончаний. 

Изменение в прошедшем 

времени по родам и числам. 

Грамматическое значение 

окончаний прошедшего 

времени. 

Правописание безударных 

личных окончаний: необходи-

мость определения спряжения 

глагола. Способы определения 

спряжения глагола: по ударным 

личным окончаниям; по 

суффиксу начальной формы при 

безударных личных окончаниях. 

Правописание глаголов-

исключений. 

Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

Наблюдение за значением и 

написанием глаголов в 

изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения 

терминов). 

Синтаксическая функция 

глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе 

как о части речи. Сведения об 

употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза 

в предложении с однородными 

членами и в сложном 

предложении. Правописание 

союзов а, и, но в предложении с 

однородными членами 
 

Значение слова. 

Лексическое и грамматическое 

значение слова. Связь значений 

слова между собой. (прямое и 

переносное значения; 

разновидности переносных 

значений). 

Омонимия, антонимия, 

синонимия как лексические 

явления. 

Паронимия (без введения 

термина) в связи с вопросами 

культуры речи. 

Активный и пассивный 

словарный запас. Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять слова, 

значение которых требует 

уточнения. Определять 

значение слова по тексту 

или уточнять с помощью 

толкового словаря 

учебника. 

Подбирать синонимы 

для устранения повторов в 

речи, использовать их для 

объяснения значений слов. 

Подбирать антонимы 

для точной характеристики 

предметов при их 

сравнении. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика и лексикография. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над устаревшими словами и 

неологизмами. 

Использование сведений о 

происхождении слов для 

решения орфографических 

задач. 

Русская фразеология. 

Наблюдение над различиями 

между словом и 

фразеологизмом. Источник 

русской фразеологии. 

Синтаксические возможности 

использования устойчивых 

выражений. 

Использование учебных 

словаре разных типов для 

решения различных 

лингвистических задач. 

Создание учебных и 

внеучебных ситуаций, 

требующих обращения 

учащихся к словарям. 
 

 

Освоение изложения как 

жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям 

с использованием описания и 

повествования. 

Определение в реальном 

научно-популярном и 

художественном текстах 

элементов рассуждения. 

Использование элементов 

рассуждения в собственном 

сочинении по наблюдениям или 

впечатлениям. 

Знакомство с жанром 

аннотации. Тематическое 

описание (выделение подтем) 

литературного произведения и 

составление аннотации на 

конкретное произведение. 

Составление аннотации на 

сборник произведений. 

Определение основной идеи 

(мысли) литературного 

произведения для составления 

аннотации с элементами 

рассуждения (рецензии / без 

введения термина) 

Сочинение по живописному 

произведению с использованием 

Различать 

употребление в тексте слов 

в прямом и переносном 

значении (простые случаи). 

Выбирать слова из 

ряда предложенных для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать особенности 

разных типов текста 

(повествование, описание, 

рассуждение). 

Обнаруживать в 

реальном художественном 

тексте его составляющие: 

описание, повествование, 

рассуждение. 

Составлять с опорой 

на опыт собственных 

впечатлений и наблюдений 

текст с элементами 

описания, повествования и 

рассуждения. 

Доказательно различать 
художественный и научно-

популярный тексты. 

Владеть нормами 

речевого этикета в ситуации 

предметного спора с 

одноклассниками; в 

повседневном общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Находить нужные 

словарные статьи в 

словарях различных типов и 

читать словарную статью, 

извлекая неоходимую 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи с 

элементами культуры речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

описания и повествования, с 

элементами рассуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информацию. Писать 

письма с соблюденеим норм 

речевого этикета. 

Создавать тексты по 

рпедложенному заголовку. 

Подробно или 

выборочно пересказывать 

текст. Пересказывать текст 

от другого лица. 

Анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски. 

Корректировать тексты, 

в которых допущены 

нарушения культуры речи. 

Анализировать последова-

тельность собственных 

действий при работе над 

изложениями и 

сочинениями и соотносить 

их с разработанным 

алгоритмом. 

Оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный 

текст с исходным (для изло-

жений) и с назначением, 

задачами, условиями 

общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов). 



Сравнительный анализ  действующего УМК «Перспективная начальная школа»  

и примерной программы  новых ФГОС по русскому языку 

 

 

 

 

 

Темы действующего УМК,  

выходящие за пределы ФГОС 

Темы примерной программы по русскому 

языку, которые не изучались 

Орфография 

Написание двойных согласных в 

словах иноязычного происхождения. 

Написание ы или и после ц в разных 

частях слова.  

Написание букв ы - и после 

приставки перед корнем , начинающимся 

на –и-. 

Таковых тем не обнаружено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика 

Омонимы. Способы разграничения 

многозначных и омонимичных слов. 

Происхождение слов. Использование 

сведений о происхождении слов при 

решении орфографических задач. 

Паронимия (без введения термина) в 

связи с вопросами культуры речи. 

Лексикография 

Использование учебных словарей 

(толковый, орфографический, обратный, 

орфоэпический…) 

Морфемика и словообразование 

Система способов словообразования 

в русском языке. 

Синтаксис 

Понятие об обращении и способах 

его оформления на письме. 

Развитие речи с элементами 

культуры речи 

Определение темы и основной мысли 

живописного произведения. 

Сравнение научно – популярных и 

художественных текстов 

(интегрированная работа с авторами 

комплекта по окружающему миру). 

Сравнительный анализ разных 

текстов и живописных произведений, 

посвящѐнных одной теме (разным темам). 

Правила употребления предлогов о и об. 

Сочинение по живописному 

произведению с использованием описания 

и повествования, с элементами 

рассуждения. 
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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

 

      Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за рамки предметной 

области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует 

формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также 

отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами 

этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается 

результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех 

видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех 

метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной 

предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией 

начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее 

интерпретацией и преобразованием. 

   Изучение литературного чтения в начальной школе  направлено на достижение 

следующих целей: 



     обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников, формирование читательского 

кругозора и приобретения самостоятельной  читательской  деятельности, совершенствование 

всех видов речевой деятельности; 

     развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

     обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста, формирование представлений о добре и зле; 

     приоритетной целью обучения литературному чтению вы начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя. 

        Влияет в особой мере на следующие задачи: 

*освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, воспитание интереса к 

чтению и книге; 

*овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой , эта задача связана с 

различными видами текстов; 

*воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 

*формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса, понимание духовной 

сущности произведения.  

Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение грамоте», а 

затем  в конце первого годы обучения  и все следующие 3 года дети знакомятся предметом 

«Литературное чтение». 

     Этот предмет включает следующие разделы: 

 раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

 аудирование (или слушанье – умение слушать и слышать, т.е адекватно воспринимать  

на слух звучащую речь), они включает в себя чтение вслух, чтение про себя,;  

чтение (является осознанным самостоятельным чтением произведений доступных по 

объему и жанру); 

культура письменной речи предполагает практическое освоение навыков написания 

писем, работа с текстами – описаниями, текстами – рассуждениями, текстом – 

повествованием; 

культура речевого общения учит вести диалоги, отвечать и задавать вопросы по тексту. 

раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными  видами 

текста, учит выделять  (с начала помощью учителя главную мысль текста, а затем это дети 

делают самостоятельно), знакомит с разными типами и видами книг. 

 раздел « Круг детского чтения» способствует установлению устойчивого интереса к 

самостоятельному чтению книг, компетентности в области детской литературы; 

раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий  для практического освоения детьми разных видов и жанров литературы;  

 И наконец, раздел «Творческая деятельность учащихся» является переносом 

полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную деятельность, чтение по 

ролям, инсценировка и т.п. 

Результаты изучения учебного предмета: 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, формирование  

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, 

знакомство с культурно – историческим наследием  восприятие литературного произведения 

как особого вида искусства, высказывания своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение 

приемов поиска нужной информации, овладение основами коммуникативной деятельности; 



основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана 

с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться  библиотекой ориентируясь на собственные предпочтения и в 

зависимости от поставленной учебной задачи. 

В рамках данного предмета решаются разноплановые предметные задачи: 

-духовно-нравственные; 

-духовно-эстетические; 

-литературоведческие; 

-библиографические. 

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узко предметные задачи, но и 

общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, 

прежде всего воспитание сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не 

только произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий 

мир — мир людей и природы).  

Основная литературоведческая цель курса  «Литературное чтение» в начальной 

школе — сформировать за четыре года инструментарий, необходимый и достаточный для 

того, чтобы в основной школе уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязи 

произведения фольклора и авторской литературы; а также получать эстетическое 

удовольствие от текстов, представляющих разные типы повествования: прозу, поэзию, 

драму (мы не вводим деления литературы на разные роды — эпос, лирику и драму, но 

вводим деление на разные типы повествования). 

Основная цель отражена в главных идеях, развиваемых на протяжении четырех лет обучения, 

а также в конкретных задачах, решение которых позволяет осуществить эти идеи и реализовать 

основную цель обучения — сформировать инструментарий для анализа художественных 

произведений. 

 Идея первая. Сформировать грамотные представления о взаимоотношениях мифа, 

фольклорных жанров и произведений авторской литературы.  

 Идея вторая. Постепенно формировать базовое понятие курса «Литературное 

чтение» — понятие художественного образа (сам термин не используется). 

 Идея третья. Учить младших школьников различать жанры — сначала жанры 

фольклора, потом — жанры литературы, поскольку сама структура любого 

жанра содержательна. Вместе с тем необходимо показывать условность 

жанровых границ. То же самое касается деления литературы на разные типы 

повествования. 

 Идея четвертая. Необходимо помочь младшим школьникам полюбить поэзию, 

научить наслаждаться особенностями поэтической формы: если этого не сделать 

в начальной школе, поэзия как область искусства может быть навсегда 

потеряна для многих школьников. 

Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые 

сформулированы в программных требованиях к каждому году обучения. Программные 

требования 1-го класса определяются:  

 необходимостью формирования потребности и мотива чтения;  

 начальными умениями и навыками чтения детей шести лет;  

 логикой развития литературного процесса от устного народного творчества к 

письменным формам;  

 актуальным уровнем эстетического и нравственного развития детей шести лет. 

В результате изучения различных разделов «Литературного чтения» выпускник 

научится: 

 Круг детского чтения 

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

авторской книги; 



·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

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

литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

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

три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

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

Творческая деятельность 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

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

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

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Ниже приводится примерная программа по литературному чтению 

С 1 по 4 классы  УМК "Перспективная начальная школа" 

Рабочая программа по литературному чтению 

1 класс  УМК "Перспективная начальная школа" 

В результате изучения 
Программа 1-го класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету 

«Литературное чтение». Младшие школьники совершенствуют начальные умения и навыки 

осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся осваивать их 

практически; получают представление о сюжетно-композиционных особенностях докучной и 

кумулятивной сказки. Кроме того, они знакомятся с образцами авторской литературы, читая 

небольшие прозаические и поэтические тексты. На материале фольклорной и авторской 

поэзии первоклассники получают начальные представления о рифме как о созвучных словах, 

находящихся в конце строк; учатся обнаруживать повтор и звукопись как средства 

художественной выразительности. Сравнивая короткие тексты, представляющие собой малые 

жанры фольклора, с классическими иллюстрациями к этим текстам, младшие школьники на 



практике убеждаются в том, что художественный образ может быть создан разными 

средствами, языком разных видов искусства. 

      Рабочая программа по обучению грамоте составлена на основе федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России  от 

09.03.2004 г. №1312); Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов по предметам БУПа 2004 года (приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№1089), примерных программ начального общего образования (письмо Минобрнауки 

России от 07.07.2005 г.), концепции «Перспективная начальная школа», в которой принципы 

развивающего обучения взаимодействуют с традиционным принципом прочности усвоения 

знаний, и авторской программы  «Обучение грамоте» Н.Г. Агарковой, Ю.А. Агаркова.  

Цель курса – обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления 

учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования 

графической системы русского языка, что является важным и необходимым условием 

формирования у них полноценных языковых знаний и умений. 

     Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является традиционный 

звуковой аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации. В учебном 

процессе этот принцип реализуется через графическое действие, имеющее сложную 

фонемно-буквенную природу и реализующееся через звуковой анализ произносимых и 

воспринимаемых на слух слов; перекодирование  их звуковой формы в графическую (в 

процессе письма) и наоборот (в процессе чтения), а также понимание значения 

воспроизведенных языковых единиц – слов, сочетаний слов, предложений и текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты – важнейшая задача 

обучения первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся формируются 

навыки чтения и письма, без которых невозможно их дальнейшее полноценное обучение. 

При подборе словесного материала «Азбуки» в заданной последовательности была 

использована компьютерная технология (программа «АБВ» Ю.А. Агаркова), что позволило 

создать специальные тексты для чтения, максимально насыщенные словами с изучаемыми на 

данном уроке звуками и буквами. Поэтому первоклассник в сравнительно короткий 

промежуток времени (при чтении лишь одной страницы текста) концентрированно 

упражняется в чтении слов, насыщенных буквой изученных звуков, и, следовательно, учится 

перекодировать буквы в соответствующие звуки. 

      Развитие фонематического слуха и культуры произношения шестилетних детей на 

уроках грамоты достигается с помощью использования в «Азбуке» следующих приѐмов: а) 

наращивания и б) реконструирования слов. 

      Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества звуков в 

слове, что приводит к изменению исходных слов и образованию новых. Например: пе – пей – 

репей – репейник. Это не только существенно обогащает лексический материал «Азбуки» , 

но, главное, создает условия для развития наблюдательности и формирования у 

обучающегося техники осознанного чтения. 

     Прием реконструирования слов позволяет первокласснику наблюдать за тем, как 

дополнение или изменение места одного лишь звука в слове приводит к полному изменению 

его значения. Например: ива – нива, батон – бутон.  

    Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. 

Обучение письму осуществляется с учетом его особенностей, с одной  стороны, как 

интеллектуально-речевого, а с другой – как рукодвигательного действия. 

Период обучения чтению и письму состоит из 3 этапов: 

1) подготовительного; 
2) основного; 
3) заключительного. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Программа курса «Литературное чтение» 



На огородах Бабы-яги  

Обобщенные требования к УУД обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, закличка, 

скороговорка, небылица, прибаутка, докучная сказка, сказка-цепочка 

(кумулятивная сказка); 

 о таких особенностях стихотворных фольклорных текстов, как наличие 

рифмы и повторов; 

Уметь: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения в соответствии с особенностями текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

1. Пещера Эхо  

Обобщенные требования к УУД обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 об отличии поэтического текста от прозаического; 

 о таких особенностях стихотворных фольклорных текстов, как наличие 

рифмы и повторов; 

 о том, что такое рифма. 

Уметь: 

 находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, повтор, 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный 

знаки; звукопись; рифмы); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, 

событии); 

2. На пути в Волшебный лес  

Обобщенные требования к УУД обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, закличка, 

скороговорка, небылица, прибаутка, докучная сказка, сказка-цепочка 

(кумулятивная сказка); 

Уметь: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения в соответствии с особенностями текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со 

страничкой «Содержание» или «Оглавление». 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

3. Клумба с Колокольчиками  

Обобщенные требования к УУД обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 об отличии фольклорного текста от литературного; 

 об отличии поэтического текста от прозаического; 

 наизусть 1 – 2  стихотворения разных авторов; 

 содержание произведений, прочитанных в классе. 

Уметь: 



 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения в соответствии с особенностями текста; 

 отличать монолог от диалога; 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со 

страничкой «Содержание» или «Оглавление». 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, 

событии); 

4. В лесной школе  

Обобщенные требования к УУД обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, закличка, 

скороговорка, небылица, прибаутка, докучная сказка, сказка-цепочка 

(кумулятивная сказка);  

 о таких особенностях стихотворных  фольклорных текстов, как наличие рифмы 

и повторов; 

 о том, что такое рифма; 

 наизусть 1 – 2  стихотворения разных авторов; 

Уметь: 

 находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, 

повтор, уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и 

вопросительный знаки; звукопись; рифмы) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, 

событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

5. Музей Бабы-яги. Тайна особого зрения  

Обобщенные требования к УУД обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 отличие поэтического текста от прозаического; 

 наизусть 1—2 стихотворения разных авторов; 

 понимать содержание прочитанного;  

Уметь: 

 осознанно выбирать интонацию в соответствии с особенностями текста; 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, 

событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее 

элементам; 

6. На выставке рисунков Юрия Васнецова  

Обобщенные требования к УУД обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, закличка, 

скороговорка, небылица, прибаутка, докучная сказка, сказка-цепочка 



(кумулятивная сказка); 

 об отличии фольклорного текста от литературного; 

 о таких особенностях стихотворных фольклорных текстов, как наличие 

рифмы и повторов; 

 содержание произведений, прочитанных в классе. 

Уметь: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения в соответствии с особенностями текста; 

 находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, 

повтор, уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и 

вопросительный знаки; звукопись; рифмы); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со 

страничкой «Содержание» или «Оглавление». 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, 

событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

7. Уроки по хрестоматии «Литературное чтение»   

Обобщенные требования к УУД обучающихся по теме. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 правила пользования библиотекой и отдельной книгой; 

 отличие  фольклорного текста от литературного; 

 отличие  поэтического текста от прозаического; 

 содержание произведений, прочитанных в классе. 

 Уметь: 

 находить средства художественной выразительности в тексте (звукопись; 

рифмы); 

 понимать содержание прочитанного;  

 осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с 

особенностями текста; 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со 

страничкой «Содержание» или «Оглавление». 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, 

событии); 

 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том 

числе на электронных носителях). 

Ожидаемые результаты формиравния УУД к концу 1 года обучения 

В области общих учебных действий: 

*ориентироваться в учебной книге; 

*работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельных работ) 

В области коммуникативных учебных действий: 

 работать с соседом по парте; 

 выполнят работу по цепочке 
В области контроля и самоконтроля учебных действий: 

 понимать, что можно по-разному отвечать на вопос; 



 обращаться к тексту для подтверждения своего ответа 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

Обучающиеся к концу первого года обучения должны иметь  общее представление: 

• о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, закличка, 

скороговорка, небылица, прибаутка, докучная сказка, сказка-цепочка (кумулятивная 

сказка); 

• об отличии фольклорного текста от литературного; 

• об отличии поэтического текста от прозаического; 

• о таких особенностях стихотворных фольклорных текстов, как наличие рифмы и 

повторов; 

• о том, что такое рифма. 

Знать: 

• наизусть 3—4 стихотворения разных авторов; 

• содержание произведений, прочитанных в классе. 

Уметь: 

• читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и молча; темп чтения 

30—35 слов в минуту вслух; 40— 45 слов в минуту молча; 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения в 

соответствии с особенностями текста; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, повтор, 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки; 

звукопись; рифмы); 

• отличать монолог от диалога; 

задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со страничкой 

«Содержание» или «Оглавление». 

• самостоятельного чтения книг; 

• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

• самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

• работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе 

на электронных носителях). 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в них основные логические части, уметь 

пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст;  

• читать произведения по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое маркирование; 

• работать с соседом по парте:распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку; 

• обращаться к тексту для подтверждения ответа. 

Программу обеспечивают: 

    1.Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука Текст: 1 кл.: Методическое пособие/Н.Г. 

Агаркова, Ю.А. Агарков. – М.: Академкнига/Учебник,  

    2.Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука 

Текст : 1 класс / Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Под ред. М.Л. Каленчук. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

     3. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. — М.:        

Академкнига/Учебник. 



      4.Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс. Хрестоматия. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

     5.Малаховская О. В. Литературное чтение. 1 класс. Тетрадь для самостоятельной 

работы. — М.: Академкнига/Учебник. 

     6.Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение. 1 класс», — М.: Академкнига/Учебник 

Рабочая программа по литературному чтению 

2 класс  УМК "Перспективная начальная школа" 
 

         Программа 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта 

и совершенствования техники чтения на основе смысловой работы с текстом. Этот год 

обучения предусматривает формирование начальных представлений о жанре народной 

сказки о животных и самое первое знакомство с народной волшебной сказкой. 

        Продолжается знакомство с авторской литературой и дети знакомятся с жанром 

рассказа. Расширяется представление учащихся о средствах художественной 

выразительности прозы и поэзии: учащиеся анализируют смысл названия произведения, 

поступки героев, их имена, портреты, знакомятся с художественным смыслом сравнения, 

олицетворения, гиперболы, ритма. 

 

Содержание программы 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Развивать умение  выразительного чтения. 

Формировать умения критически оценивать собственное чтение вслух. 

Формировать умение читать про себя. 

Формировать умение писать письма (учиться отвечать на письма). 

Развивать умение различать тему и основную мысль произведения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характера героев-животных. 

Волшебные сказки. Противостояние волшебного и земного как сюжетный стержень 

волшебной сказки. Особенности построения волшебной сказки. 

Авторская литература. 

Авторские волшебные сказки. Использование в авторской сказке сюжетных 

особенностей народных волшебных  сказок. 

Жанр рассказа. 

Жанровые особенности:жизненность изображаемых событий; достоверность и 

актуальность рассматриваемых нравственных проблем, возможность вымысла. Нравственная 

проблема, определяющая смысл рассказа. Роль названия  рассказа в выражении его смысла. 

Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир 

ценностей героев. Авторская позиция в рассказе. 

Поэзия. 

Представление о важности в создании художественногообраза таких поэтических 

приемов, как сравнение, контраст. 

Раздел «Формирование библиографической культуры» 

Выход за рамки учебника: привлечение текстов христоматии,а также кни из библиотек 

при работе на уроках. Работа с Толковым словарем. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение художественного произведения по ролям и по цепочке.  

Умение читать выразительно поэтический и прозаический тектс на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 

тексту. 



Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный дом», сравнивать их с художественными текстами с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное 

чтение»к концу 2 года обучения: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

*аудирование,чтение вслух и про себя, работа с разными  видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

*читать целыми словами свлух, постепенно увеличивая скорость чтения; 

*читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения 

и повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам;  

*строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя;*слушать собеседника; 

*называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы, называть 2-3 

современных писателей, перечислять названия их произведений и коротко пересказывать их 

содержание; 

*определять тему и выделять  главную мысль произведения; 

*анализировать смысл произведения; 

*пользоваться Толковым словарем для выяснения значения слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной парной, групповой и коллективной  

работы получат возможность научиться: 

*развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель;  

*писать письма и отвечать на полученные письма; 

*устно выражать свое отношение  к содержанию прочитанного; 

*читать наизусть 6-8 стихотворений изученных авторов; 

*пересказывать  текст небольшого объема; 

*привлекать к работе на уроке тексты хрестоматии, а также книг из библиотеки; 

*задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т.д.), различать жанровые особенности (народной и авторской 

сказки  ), узнавать литературные приемы (сравнение, олицетворение, контраст и др.) 

Обучающиеся научатся: 

*различать сказку о животных и волшебную сказку; 

*определять особенности волшебной сказки; 

*различать сказку и рассказ; 

*уметь находить в произведениях изобразительно – выразительные средства 

литературного языка (преувеличение, контраст, повтор) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

*различать сказку о животных и волшебную сказку; 

*определять особенности волшебной сказки; 

*различать сказку и рассказ; 

*уметь находить в произведении изобразительно – выразительные средства 

литературного языка(сравнение, олицетворение, контраст и др.) 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

Обучающиеся научиться: 



*понимать содержание прочитанного, осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

*читать художественные произведения по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

*эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной парной, групповой и коллективной  

работы получат возможность научиться: 

*читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста 

*рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в нихмыслей, чувств и переживаний; 

*устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературного текста и живописного произведения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2 года обучения 

В области общих учебных действий: 

*свободно ориентироваться в корпусе  ученых словарей и быстро находить нужную 

словарную статью; 

* ориентироваться в учебной книге, быстро находить выделенный фрагмент текста 

выделенные строки и слова на странице и развороте; 

*работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, хрестоматией  и 

тетрадью для самостоятельных работ,  учебной книгой и словарями; текстом и иллюстрацией 

к тексту ) 

В области коммуникативных учебных действий: 

 работать с соседом по парте; распределять работу между собой и соседом по парте, 
осуществлять взаимо проверку; 

 выполнят работу по цепочке 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 
В области контроля и самоконтроля учебных действий: 

*подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

*понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

Программу обеспечивают: 

1.Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс. Учебник.  В 2 ч.— М.:        

Академкнига/Учебник. 

  2. Малаховская О. В. Литературное чтение. 2 класс. Хрестоматия . Под ред.Чураковой Н.А 

— М.: Академкнига/Учебник. 

  3.Малаховская О. В. Литературное чтение. 1 класс. Тетрадь для самостоятельной 

работы.№1 и №2— М.: Академкнига/Учебник. 

  4.Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение. 1 класс», — М.: Академкнига/Учебник 

Рабочая программа по литературному чтению 

3 класс  УМК "Перспективная начальная школа" 

Общая характеристика 

Программа 3 класса знакомит школьников с такими  жанрами, как сказка о животных, 

бытовая сказка, басня, пословица. Именно в 3 классе формируются самые первые 

представления о литературном процессе как движении от фольклора к авторской литературе. 

Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров. Расширяется 

читательский кругозор младших школьников.  Круг чтения расширяется за счет 

фольклорных текстов разных народов, а также за счет современной литературы, которая 

близка  и понятна и детям и взрослым. 



Продолжается знакомство с живописными произведениями, которые представляют 

собой каждый раз живописную параллель тому мировосприятию, которое разворачивается в 

литературном произведении. 

Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении литературного 

процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов; переживание 

особенностей художественного образа в прозаическом и поэтическом произведении. 

Содержание программы 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения понимать общий смысл 

воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и  выразительного чтения. 

Анализ собственного чтения вслух. Совершенствование навыков техники чтения. 

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 

Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и 

используемых в них художественных приемов. 

Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать высказывания 

одноклассников, дополнять их или тактично и аргументировано опровергать. 

Раздел «Формирование библиографической культуры» 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. 

Формировать умение составлять разные сборники. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: 

Устное народное творчество. 

Формирование общего представления о сказке, как произведении устного народного 

творчества, которое есть у всех народов мира. Познакомить с простейшей лентой времени. 

Жанр пословицы. 

Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Знакомство  с 

пословицами разных народов. Использование пословиц «к слову», «к случаю» : для 

характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации. 

Авторское творчество 

Жанр басни. 

Структура басни. Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. 

Жанр бытовой сказки. 

Обобщенность характеров, наличие морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Сравнительный анализ 

характера героев. Различие композиций рассказа и сказки. Различие целевых установок 

жанров. 

 

Поэзия 

Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя. Средства художественной 

выразительности, используемые для создания яркого поэтического образа художественные 

приемы (олицетворение, контраст, повтор) 

Лента времени. 

Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении 

времени путем помещения на нее произведений. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный дом» 

Формировать умения устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное 

чтение»к концу 3 года обучения: 



Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

*аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными  видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

*читать правильно и выразительно целыми словами вслух, постепенно увеличивая 

скорость чтения; 

*читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения 

и повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам;  

*рассказывать о любимом литературном герое; 

*характеризовать героев произведений, сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

*называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, литературы, 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать их содержание; 

*выявлять авторское отношение к герою; 

*определять тему и выделять  главную мысль произведения; 

*анализировать смысл произведения; 

*читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов; 

*ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, содержание, иллюстрации). 

 

Обучающиеся в процессе самостоятельной парной, групповой и коллективной  

работы получат возможность научиться: 

*составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

*делать самостоятельный выбор книги и определять ее содержание по элементам; 

*самостоятельно читать выбранные книги; 

*высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

*самостоятельно работать со словарем.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т.д.), различать жанровые особенности (народной и авторской 

сказки  ), узнавать литературные приемы (сравнение, олицетворение, контраст и др.) 

Обучающиеся научатся: 

*различать сказку о животных, басню, бытовую сказку и волшебную сказку; 

*различать сказку и рассказ по двум основаниям: особенности построения и основная 

целевая установка повествования; 

* находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы : сравнение, олицетворение, преувеличение, контраст, повтор) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

*понимать развитие сказки о животных  во времени и помещать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени; 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

Обучающиеся научиться: 

*понимать содержание прочитанного, осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

*читать художественные произведения по ролям и по цепочке, оираясь на цветовое 

маркирование; 

*эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной парной, групповой и коллективной  

работы получат возможность научиться: 



*читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста; 

Эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой, и формировать свои впечатления в устной речи; 

*интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения 

(учится выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и 

услышанного); 

 *принимать участие в инсценировке диалоговых литературных текстов. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3 года обучения 

В области общих учебных действий: 

*свободно ориентироваться в корпусе  ученых словарей и быстро находить нужную 

словарную статью; 

* свободно  ориентироваться в учебной книге, быстро находить выделенный фрагмент 

текста выделенные строки и слова на странице и развороте; 

*работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, хрестоматией  и 

тетрадью для самостоятельных работ,  учебной книгой и словарями; текстом и иллюстрацией 

к тексту ) 

*работать с тестом выделять в нем тему и основную мысль,   

В области коммуникативных учебных действий: 

 работать с соседом по парте; работать в группах распределять работу между собой, 

выполнять свою часть работы и встраивать ее в работу группы; 

 понимать разницу между двумя точками зрения, учиться высказывать собственную 

точку зрения или мотивированно присоединиться к высказанной ранее; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

В области регулятивных учебных действий: 

*осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата 

Программу обеспечивают: 

 

1.Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс. Учебник.  В 2 ч. Части 1 и2 — М.:        

Академкнига/Учебник. 

  2. Малаховская О. В. Литературное чтение. 3 класс. Хрестоматия . Под ред.Чураковой Н.А 

— М.: Академкнига/Учебник. 

  3.Малаховская О. В. Литературное чтение. 1 класс. Тетрадь для самостоятельной 

работы.№1 и №2— М.: Академкнига/Учебник. 

  4.Борисенко О.В., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к 

учебнику «Литературное чтение. 1 класс», — М.: Академкнига/Учебник 

 

 

Рабочая программа по литературному чтению 

4 класс  УМК "Перспективная начальная школа" 
 

 В конце учебного года проводится контрольный тест, а также в течение года - 

организационные формы, нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте, 

меняться ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малых группах. 

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с 

помощью которого можно решать не только узко предметные задачи, но и общие для всех пред-

метов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего, воспитание со-

знания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не только произведения литературы 

и художественной культуры, но и весь окружающий мир - мир людей и природы). Только такое 

специально воспитанное сознание, способное обнаруживать смысл и красоту в окружающем ми-

ре, имеет возможность в процессе взросления не скучать и не растрачивать себя попусту. Такое 



сознание всегда ощущает себя укорененным: в произведениях художественной культуры, в кра-

соте природы, в ценности человеческих чувств и отношений. 

Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в начальной школе -

сформировать за 4 года инструментарий, необходимый и достаточный для того, чтобы в основ-

ной школе уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязях произведения фольклора 

и авторской литературы, а также получать эстетическое удовольствие от текстов, представляю-

щих разные типы повествования: прозу и поэзию. 

Основная цель выражается в главных идеях, развиваемых на протяжении 4 лет обу-

чения, а также в конкретных задачах, решение которых помогает осуществить главные 

идеи. Главных идей несколько, и без их решения невозможно реализовать основную цель обуче-

ния (сформировать инструментарий для анализа художественных произведений). 

Идея первая. Необходимо сформировать грамотные представления о взаимосвязях мифа, 

фольклорных жанров и произведений авторской литературы. 

•  Фольклор, во-первых, предшествует авторской литературе; во-вторых, существует парал-

лельно с авторской литературой; в-третьих, живет в авторской литературе в скрытом и снятом 

виде (в виде композиционных структур, сюжетных схем, фигур и приемов). Авторская литерату-

ра использует: а) жанровые структуры фольклора (жанр сказки, все малые жанры); б) сюжетно-

композиционные особенности жанров фольклора; в) фигуры (повтор) и художественные приемы, 

большая часть которых имеет древнейшее происхождение. 

•  Миф - это способ жизни человечества в древности, в до письменный период истории, по-

могавший установить отношения человека с миром природы. Миф воспринимает мир как борьбу 

своей, присвоенной части мира, и чужой, не присвоенной его части. С мифом напрямую связаны 

как малые жанры фольклора, так и его «большие» жанры. Большая часть малых жанров фольк-

лора носит обрядово-игровой характер. Загадка - это древний способ шифровать и запоминать 

важнейшие сведения о природе; закличка — способ уговаривать (заклинать) природу. Считалка -

древний способ тайного счета и способ бросать жребий. Миф связан с такими жанрами фолькло-

ра, как сказка о животных и волшебная сказка. В сказке о животных находят выражение древ-

нейшие представления о животных-тотемах. В волшебной сказке животное-тотем является од-

ним из волшебных помощников героя. Волшебная сказка отражает древнейший обряд посвяще-

ния юного человека в мир взрослых, смысл которого - в прохождении посвящаемым ряда испы-

таний, в результате чего и происходит повзросление, переход человека в новое качество. 

•  Мифологические сюжеты и фольклорные жанры сходны в разных культурах мира, имеют 

международный характер. 

•  Использование авторской литературой фольклорных жанров, сюжетных линий и приемов 

не делает авторские произведения фольклорными. В авторской литературе другой мир ценно-

стей: главными являются не групповые ценности людей, подчиняющихся природному ритму, - 

главным становится жизнь конкретного человека с его индивидуальными переживаниями. Ав-

торские произведения - это уникальные истории человеческих переживаний. Фольклорные тек-

сты - это повторяющиеся истории выживания в борьбе с волшебным миром (чужим, не присво-

енным миром), заканчивающиеся победой над ним и восстановлением нарушенного порядка. 

Идея вторая. Необходимо постепенно формировать базовое понятие курса «Литературное 

чтение» - понятие художественного образа. 

•  Познакомить младших школьников с доступными их восприятию художественными 

приемами: олицетворением, сравнением и антитезой, которую мы называем приемом контраста. 

Примечание. Конечно, проследить древнейшую природу основных художественных прие-

мов в начальной школе не представляется возможным, но сам учитель должен чувствовать их мифо-

логическую укорененность: в олицетворении хорошо видно его древнее происхождение, 

связанное с одушевлением предметов и явлений; в основе сравнения - древнейшее представление о 

взаимосвязи и взаимопревращаемости всех предметов и явлений; в основе контраста древнейший 

способ воспринимать мир в оппозициях 

Любой художественный прием - в силу присущей его природе двуплановости - является 

первоклеткой художественного образа, поэтому воспитанная на уроках способность выделять 



в тексте и понимать художественные приемы - это первый шаг на пути к пониманию особенно-

стей художественного образа. 

• На материале произведений живописи и графики показать школьникам особенности ху-

дожественного образа в изобразительном искусстве. Сначала - на материале классических иллю-

страций к конкретным фольклорным и литературным текстам: школьники смогут убедиться 

в том, что писатель (поэт) и художник могут поделиться сходным переживанием и что их оценка 

событий или героев может быть похожа, но выражена разным языком - языком литературы или 

языком живописи (графики); потом - на материале живописных произведений, не связанных 

с текстами тематически, но связанных сходством восприятия мира писателем (поэтом) и худож-

ником. 

• Создать условия (подбором текстов и системой вопросов) для интуитивного понимания 

отличия правды жизни от художественной правды. Художественная правда при этом понимается 

как правда чувств и отношений, которая может быть представлена в любых вымышленных об-

стоятельствах. 

Идея третья. Необходимо учить младших школьников различать сначала жанры фольклора, 

потом жанры литературы, поскольку сама структура любого жанра содержательна. Вместе с 

тем необходимо показывать условность жанровых границ. То же самое касается деления лите-

ратуры на разные типы повествования. 

•  Несмотря на существующее жанровое деление, границы между жанрами как фольклора, 

так и литературы не строги и размыты. Прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку; 

колыбельная песенка - закличку; рассказ - сказку и т. д. Если школьник с нашей помощью суме-

ет обнаруживать сложную природу текста, то его восприятие текста станет многомерным, он су-

меет понять неоднозначность и авторского замысла, и мира фольклора, и литературы в целом. 

•  Границы между разными типами повествования (прозой, поэзией, драмой) и определен-

ны, и условны одновременно: их объединяет не только единство мира ценностей, но и единство 

приемов, которыми пользуется каждый тип (способность прозы и драмы быть лиричными; спо-

собность поэзии быть эпичной, а также обрастать чертами драматического искусства). Это очень 

важно в дальнейшем, когда в основной школе учащиеся познакомятся с разными родами литера-

туры (эпосом, лирикой и драмой), потому что ЭПОС - далеко не всегда прозаическое произведе-

ние (это может быть и поэма), а ЛИРИКА - далеко не всегда стихотворное. Важно, чтобы 

у школьника не сформировался неверный стереотип. 

Идея четвертая. Необходимо помочь младшим школьникам полюбить поэзию, научить 

наслаждаться особенностями поэтической формы. Если этого не сделать в начальной школе, по-

эзия как область искусства может быть навсегда потеряна для многих школьников. 

•  Не пользуясь специальной терминологией, создать условия для того, чтобы школьник по-

чувствовал СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ тех особенностей поэзии, которые принято считать фор-

мальными: содержательность рифмы (парной, перекрестной, охватной); содержательность раз-

мера (последовательности ударных и безударных слогов в строчке + длины строчки); содержа-

тельность типа окончаний рифмы (мужское, женское, дактилическое) и т. д. 

•  На материале разных переводов одного и того же короткого стихотворения учить разли-

чать нюансы смысла, порождаемые разной ФОРМОЙ; анализируя особенности поэтической 

формы, учить видеть АВТОРА переводов, постигать особенности его восприятия мира и его 

творческого почерка. 

Программа 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искус-

ства и явления художественной культуры, поднимает учеников на новую ступень общего и эсте-

тического развития. Она впервые знакомит школьников с понятием «миф», а сложная природа 

мифа, объединяющего обрядовую практику и собственно текст, участвующий в проведении об-

ряда, вводит в фольклор более широкий контекст явлений культуры. Особенностью работы 

в 4 классе является формирование общего представления о связи мифа с такими жанрами фольк-

лора, как сказка о животных и волшебная сказка, и с такими малыми жанрами фольклора, как 

загадка, считалка, дразнилка, закличка. На материале фольклорных текстов (волшебной сказки 

и былины) школьникам показывается проникновение в устное народное творчество фабульных 



элементов истории (то есть географических и исторических названий, примет и особенностей 

быта людей письменной эпохи). Вместе с тем школьники убеждаются в том, что при этом жан-

ровые особенности фольклорных произведений сохраняются. Выявление конкретно-исторических 

черт времени необходимо для формирования полноценных представлений о коренных отличиях 

народной литературы от авторской: время в народной литературе понимается как ПРИРОДА, 

как природный цикл, сезонный круг; время в авторской литературе - это история, историческое 

движение событий и развитие характеров. Главной ценностью в народной литературе является 

сохранение или восстановление природного и социального порядка; главной ценностью автор-

ской литературы является конкретный человек с присущим ему миром переживаний. Программа 

4 класса продолжает знакомить младших школьников с шедеврами отечественной и зарубежной 

живописи. Живописные произведения «Музейного Дома» каждый раз позволяют обратиться 

к обсуждаемым эстетическим и этическим проблемам на материале другого вида искусства. Это 

делает все обсуждаемые проблемы общими проблемами художественной культуры. 

Программа продолжает углублять представления младших школьников о содержательной 

выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом материале школьникам 

демонстрируется простота и фольклорная укорененность парной рифмы, ритмичность перекре-

стной и изысканная сложность охватной; энергичность мужских окончаний, спокойная уверен-

ность женских окончаний и песенная протяжность дактилических окончаний. Школьники убеж-

даются в содержательности выбора поэтами длины строки; знакомятся с богатством возможно-

стей онегинской строфы. 

Развивается представление учащихся о разных типах повествования: школьники продол-

жают знакомство с прозаическими и поэтическими текстами и впервые знакомятся с драматиче-

ским произведением. Это является своеобразной пропедевтикой грядущего (в основной школе) 

знакомства с родовым делением литературы на эпос, лирику и драму. 

Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по компо-

зиции и художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных чувств, до-

ступных детям. Выявление авторской точки зрения на изображаемые события завершает форми-

рование представлений об особенностях авторской литературы. 

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как ре-

шение: 

• проблемы выражения чувств в лирике; 

• проблемы несовпадения мировосприятия рассказчика и героя (программа предусматрива-

ет только случаи самоочевидного несовпадения авторской точки зрения и точки зрения 

героя, когда мир воспринят глазами собачки, волчицы или трехлетнего ребенка); 

• проблемы перевода (детям предлагаются для сравнительного анализа разные переводы 

одного и того же стихотворения: сначала с именами переводчиков, потом - без имен, 

чтобы дети попытались сами установить имена переводчиков). 

Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот год завершает 

формирование того элементарного инструментария, который будет необходим читателю ос-

новной школы для анализа и оценки произведений разных жанров фольклора и разных родов 

и жанров авторской литературы. 

Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа литературного 

произведения, умения устного и письменного высказывания в рамках разных жанров (сочинение 

на свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в заданном аспекте, отзыв о 

произведении); первичное интуитивное ориентирование в мире доступной детскому восприятию 

художественной литературы; эстетическое переживание ценности художественных произведений. 

Содержание тем учебного курса. 

 

Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире . 

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в 

древности, помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления 



о Мировом дереве как о связи между миром человека и волшебными мирами; 

представления о тотемных животных и тотемных растениях как о прародителях человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. 

Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и 

волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение 

социального (природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, 

пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа 

над волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка и 

справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира, в старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика 

эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; 

защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — 

торговлей или ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического 

времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного 

творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины 

(«Садко»). 

Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. Обнаруживаем в 

былине интерес к истории, а авторской сказке- интерес к миру чувств . 

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной 

сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью 

магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности 

нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 
Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): 

жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека.  

Сказочная повесть. С. Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие 

нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, 

реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: 

сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и 

выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера 

во времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: 

не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в 

себе нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик.  

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством 

изображения окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее 

представление об образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской 

поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); 

лексического и композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской 

строфой). 

Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас.  



Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а)  событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая 

«Бумажная победа»); 

г) формирование первичных представлений о художественной правде как о правде 

мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

Пытаемся понять, как на нас воздействует красота.  
Биография автора художественного произведения. Начальные представления о 

творческой биографии писателя (поэта, художника): 

a. роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 

произведения; 

b. участие воображения и фантазии в создании произведений; 

c. диалоги с современным московским детским писателем и современными 

художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и 

ответы на них. 

Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда.  

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений 

литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными 

произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их 

тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что 

такое  отечество. 

Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений ориентироваться в 

книге по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация. 

сведения о художниках-иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию 

на отдельное произведение и сборник произведений. Представление о собрании сочинений. 

Использование толкового и этимологического учебных словарей для уточнения значений и 

происхождения слов, встречающихся на страницах литературных произведений. 

 Представление о библиографическом словаре (без использования термина). 

Использование биографических сведений об авторе для составления небольшого 

сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного 

списка. 

Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее.  

Умения и навыки чтения и говорения. Совершенствование навыков выразительного 

и осмысленного чтения. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и 

письменной речью. 

Формирование культуры предметного общения: 

a. умений целенаправленного доказательного высказывания с привлечением 

текста произведения; 

b. способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

c. способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное чтение» к концу 

четвертого года обучения 
Учащиеся должны знать/понимать: 

• содержание основных литературных произведений, изученных в классе, их авторов и на-

звания; 



• названия 1-2 детских журналов и их основное содержание (на уровне рубрик); 

• основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к автор-

ским формам. 

Уметь: 

• читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный темп чтения; 

•  определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, со-

ставлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно; 

• различать основные малые жанры фольклора; сказку о животных, волшебную сказку; 

басню, рассказ; отличать народные произведения от авторских; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных про-

изведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; состав-

лять аннотацию на отдельное произведение и на сборник произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для самостоятельного выбора книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную 

тему); 

• определения содержания книги по ее элементам («Оглавлению» или «Содержанию», ан-

нотации, иллюстрациям); 

• самостоятельного чтения выбранных книг; 

• высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений; 

• работы с разными источниками информации (включая словари разного направления). 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное 

чтение»к концу 4 года обучения: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

*аудирование, тение вслух и про себя, работа с разными  видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

*читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения; 

*читать про себя в процессе первичного ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения;  

*строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя; 

*слушать собеседника; 

*определять тему и выделять  главную мысль произведения, делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа, пересказывать текст коротко 

и подробно; 

*представлять содержание основных литературных произведений изученных в классе, 

указывать их авторов и название; 

*перечислять название 2-3 детских журналов  и пересказывает их основное содержание; 

*характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

*читать наизусть стихотворные произведения или отрывки из них; 



*обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его строками из произведения; 

*составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений, 

составлять аннотацию на отдельные произведения; 

*делать самостоятельный выбор книги в библиотеке с целью решения разных задач; 

*высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

*самостоятельно работать с разными источниками.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной парной, групповой и коллективной  

работы получат возможность научиться: 

*развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель;  

*писать письма и отвечать на полученные письма; 

*устно выражать свое отношение  к содержанию прочитанного; 

*читать наизусть 6-8 стихотворений изученных авторов; 

*пересказывать  текст небольшого объема; 

*привлекать к работе на уроке тексты хрестоматии, а также книг из библиотеки; 

*задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т.д.), различать жанровые особенности (народной и авторской 

сказки  ), узнавать литературные приемы (сравнение, олицетворение, контраст и др.) 

Обучающиеся научатся: 

*представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

*отличать народное произведение от авторского; 

 *находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (преувеличение, контраст, повтор) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

*отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира; 

*представлять жизнь жанров фольклора во времени; 

*обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой; 

*понимать роль творческой биографии писателя или поэта; 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

Обучающиеся научиться: 

*понимать содержание прочитанного, осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

*читать художественные произведения по ролям и по цепочке, оираясь на цветовое 

маркирование; 

*эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной парной, групповой и коллективной  

работы получат возможность научиться: 

*обсуждать с одноклассниками  художественные, музыкальные и другие 

произведения; 
*устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературного текста и живописного произведения. 

* читать вслух стихотворный или прозаический тексты на основе восприятия и передачи 

их художественных особенностей; 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2 года обучения 

В области общих учебных действий: 



*свободно работать с текстом; 

* ориентироваться в текущей  учебной книге и других книгах комплекта, в 

периодических изданиях, в фонде библиотеки, находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; 

*работать с несколькими разными источниками информации, хрестоматией  и тетрадью 

для самостоятельных работ,  учебной книгой и словарями; текстом и иллюстрацией к тексту  

В области коммуникативных учебных действий: 

 выпускник научится разным формам учебной кооперации (работать с соседом по 

парте; работать в группах); 

В области регулятивных учебных действий: 

*осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата; 

В области личностных учебных действий 

 осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

 профилировать свою нравственно – этическую ориентацию 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Программу обеспечивают: 
1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник 

2. Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хр./ Под редакцией Чураковой 

Н.А. — М.: Академкнига/Учебник 

3. Борисенкова О.В., Чуракова НА, Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: 
Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник 
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Математика 

Авторы: А.Л. Чекин, Р.Г. Чуракова 

для УМК системы «Перспективная начальная школа» 

 

1. Пояснительная записка к курсу 
                   Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника желания 

учиться. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов их измерения; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

 воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к 

математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни; 

 формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят 



ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в современном 

обществе; 

 использование математические представления для описания окружающего мира 

(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении; 

 чтение и запись сведений об окружающем мире на языке математики; 

 узнавание в объектах окружающего мира известных геометрических форм и умение 

работать с ними. 

Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в 

абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал, 

содержащийся в примерной программе по математике в рамках Федереального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

     Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей формулой: «через 

рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного». При этом ребенку 

предлагается постичь суть предмета через естественную связь математики с окружающим 

миром. Все это означает, что знакомство с тем или иным математическим понятием 

осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной ситуации, 

соответствующий анализ которой позволяет обратить внимание ученика на суть данного 

математического понятия. В свою очередь, такая акцентуация дает возможность добиться 

необходимого уровня обобщений без многочисленного рассмотрения частностей. Наконец, 

понимание общих закономерностей и знание общих приемов решения открывает ученику 

путь к выполнению данного конкретного задания даже в том случае, когда с такого типа 

заданиями ему не приходилось еще сталкиваться. 

     Логико-дидактической основой реализации первой части формулы является неполная 

индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по 

формированию у младших школьников таких приемов умственной деятельности, как анализ 

и синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ребенка к 

самостоятельному «открытию» изучаемого математического факта. Вторая же часть 

формулы носит дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения 

конкретизировать полученные знания и применять их к решению поставленных задач. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной программой по 

математике предмет  «Математика» изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. 

Общий объѐм учебного времени составляет 540  часов. 

 

4. Содержание курса, тематическое планирование,  характеристика деятельности 

учащихся 

 

1 класс (132 ч) 

 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие пяти 

основных содержательных линий: арифметической геометрической, величинной, 

алгоритмической (обучение решению задач) и алгебраической. 

Арифметическая линия прежде всего представлена материалом по изучению чисел.  

 Числа  изучаются в такой последовательности:  

 натуральные числа от 1 до 10 и число 0 (1-е полугодие 1-го класса),  

 целые числа от 0 до 20 (2-е полугодие 1-го класса),  

Числа от 1 до 5 и число 0 изучаются на количественной основе. Числа от 6 до 10 

изучаются на аддитивной основе с опорой на число 5. Числа второго десятка и все остальные 

натуральные числа изучаются на основе принципов нумерации (письменной и устной) 

десятичной системы счисления.  



Особенностью изучения арифметических действий в настоящем курсе является 

строгое следование математической сути этого понятия. Именно поэтому при введении 

любого арифметического действия (бинарной алгебраической операции) с самого начала 

рассматриваются не только компоненты этого действия, но и, в обязательном порядке, его 

результат. 

 Арифметические действия над числами изучаются на следующей теоретической 

основе и в такой последовательности: 

 Сложение (систематическое изучение начинается с 1 полугодия  1-го 

класса) определяется на основе объединения непересекающихся множеств и 

сначала выполняется на множестве чисел от 0 до 5. В дальнейшем изучаются 

свойства сложения, которые используются при проведении устных и 

письменных вычислений. Сложение многозначных чисел базируется на знании 

таблицы сложения однозначных чисел и на поразрядном способе сложения. 

 Вычитание (систематическое изучение начинается со 2 полугодия 1-го 

класса) изначально вводится на основе вычитания подмножества из 

множества, причем происходит это, когда учащиеся изучили числа в пределах 

первого десятка. Далее устанавливается связь между сложением и вычитанием, 

которая опирается на идею обратной операции. На основе этой связи 

выполняется вычитание с применением таблицы сложения, а потом осущест-

вляется переход к рассмотрению случаев вычитания многозначных чисел, где 

главную роль играет поразрядный принцип вычитания, возможность которого 

базируется на соответствующих свойствах вычитания. 

Геометрическая линия выстраивается следующим образом. 

 В 1-м классе изучаются следующие геометрические понятия:  

 плоская геометрическая фигура (круг, треугольник, прямоугольник), 

 прямая и кривая линии, точка, отрезок, дуга, направленный отрезок (дуга), 

пересекающиеся и непересекающиеся линии, ломаная линия, замкнутая и 

незамкнутая линии,  

 внутренняя и внешняя области относительно границы,  

 многоугольник, прямой угол, прямоугольник,  

 симметричные фигуры. 

Линия по изучению величин начинается уже  

 в 1 полугодии 1-го класса с изучения величины «длина». Сначала длина 

рассматривается в доизмерительном аспекте. Сравнение предметов по этой 

величине осуществляется на глаз по рисунку или по представлению, а также 

способом приложения. Никаких измерений пока не проводится.  

 во 2 полугодии 1-го класса учащиеся знакомятся с процессом измерения длины, 

стандартными единицами длины (сантиметром и дециметром), процедурой 

сравнения длин на основе их измерения, а также с операциями сложения и 

вычитания длин. 

Линия по обучению решению арифметических сюжетных (текстовых) задач 
(условно названа «алгоритмической») является центральной для данного курса. Ее особое 

положение определяется тем, что настоящий курс имеет прикладную направленность, 

которая выражается в умении применять полученные знания на практике. При этом важно не 

только научить учащихся решать задачи, но и правильно формулировать их, используя 

имеющуюся информацию. Под решением задачи понимается запись (описание) алгоритма, 

дающего возможность выполнить требование задачи. 

 Описание алгоритма решения задачи допускается в трех видах:  

1) по действиям (по шагам) с пояснениями;  

2) в виде числового выражения, но без пояснений;  

3) в виде буквенного выражения (в некоторых случаях в виде формулы или в виде 

уравнения), с использованием стандартной символики.  



Алгебраическая линия традиционно представлена такими понятиями, как 

выражение с переменной, уравнение. Изучение этого материала приходится главным 

образом на 4-й класс, но пропедевтическая работа начинается с 1-го класса - задания,  в 

которых учащимся предлагается заполнить пропуски соответствующими числами, появление 

равенств с «окошками», в которые следует записать нужные числа, является пропедевтикой 

изучения уравнений.  

СОДЕРЖАНИЕ  

Программа  курса «Математика» – 132 часа  (4 часа в неделю) 

1.Тема:  «Начала геометрии» (17 часов) 

Обобщѐнные требования к ЗУН по теме 
Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

 структуру учебника, условные обозначения 

 понятия «прямые,  кривые, точка, отрезок, дуга» 

 термины «налево, направо, вверх, вниз»; «самый маленький, самый большой»; 

«следующий и предшествующий» 

уметь: 

 определять форму предмета и противопоставлять их предметам другой формы 

 ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, слева, справа), ориентироваться в 

пространстве 

 распознавать круг, треугольник, прямоугольник 

 пользоваться линейкой, чертить прямые и кривые линии 

 изображать направления отрезков (дуг) с помощью стрелок 

 сравнивать предметы по форме, размеру 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, вправо и др.) 

2.Тема:  «Числа 0, 1 и 2» (12 часов) 

 

Обобщѐнные требования к ЗУН по теме 
Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

 термины «один и несколько», «число и цифра»  

 понятие «пересекающиеся линии», «точка пересечения» 

 пустое множество, число и цифру 0 

 расположение линий на плоскости 

уметь: 

  писать цифры 1, 2, 0 

 составлять пары 

 сравнивать числа, записывать результат сравнения знаками >,<, = 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

 

3.Тема:  «Числа 3, 4 и 5» (9 часов) 

Обобщѐнные требования к ЗУН по теме 

Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

 термины « ломаная», « замкнутые и незамкнутые» линии, «многоугольник» 

  понятия «раньше, позже» 



 части суток и времена года 

уметь: 

  писать цифры 3, 4, 5 

  строить ломаную, замкнутую  линии 

 сравнивать числа, записывать результат сравнения знаками >,<, = 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

4.Тема:  «Сложение» (16 часов) 

Обобщѐнные требования к ЗУН по теме 
Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

 смысл действия сложения и соответствующую терминологию 

 число и цифру 6, 7, 8, 9 и их состав 

 понятия «ближе, дальше»; «длиннее, короче» 

уметь: 

  писать цифры 6, 7, 8, 9 

  ориентироваться на плоскости, используя термины «выше, ниже» 

 складывать любые числа с числами 1, 2, 3, 4 

 сравнивать предметы по ширине 

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

 

5.Тема:  «Однозначные числа» (8 часов) 

Обобщѐнные требования к ЗУН по теме 
 

Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

 все числа и цифры, состав чисел 

 понятие «однозначное число» 

 понятие «десяток» 

уметь: 

 прибавлять число 5 

 писать число 10 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

 

6.Тема :  Вычитание  (10 часов) 

Обобщѐнные требования к ЗУН по теме 
Обучающиеся  должны знать/ понимать: 



 смысл действия вычитания 

 термины «вычитание, разность» 

 переместительное свойство сложения 

 единицу длины – сантиметр 

уметь: 

 прибавлять число 5 

 писать число 10 

 выполнять вычитание и записывать результат 

 вычитать число 1 из любого числа в пределах 10 

 измерять длину предметов в сантиметрах 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

  

7.Тема:  Двузначные числа (14 часов) 

Обобщѐнные требования к ЗУН по теме 
Обучающиеся  должны знать/ понимать 

 состав двузначных чисел 

 понятие пересечение под прямым углом 

 порядок выполнения действий в выражениях, содержащих более одного действия 

уметь: 

 складывать числа 1, 2, 3, 4 с однозначными числами 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

8.Тема:  «Задачи» (12 часов) 

Обобщѐнные требования к ЗУН по теме 
Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

 понятие «задача»  

 как образуются числа второго десятка 

 представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых 

 правило прибавления числа к сумме 

уметь: 

 находить условие и требование в задаче   

 составлять задачу по рисунку 

 воспроизводить правило прибавления числа к сумме 

 находить решение задачи и записывать его в тетрадь 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

 

9.Тема:  «Таблица сложения» (12 часов) 



Обобщѐнные требования к ЗУН по теме 
Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

  правило прибавления суммы к числу 

 понятия «четырѐхугольник, прямоугольник» 

 состав числа 10 

уметь: 

 складывать числа  5, 6, 7 с однозначными числами 

 прибавлять по частям, сумму к сумме 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

 

10.Тема:  « Разностное сравнение» (22 часа) 

Обобщѐнные требования к ЗУН по теме 
 

Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

 термины «больше на…», «меньше на…»   

 знать таблицу сложения 

 единицы длины-см и дм и новую величину «масса» 

 смысл терминов «тяжелее и легче», «дороже и дешевле» 

уметь: 

 составлять равенства на увеличение и на уменьшение 

 выполнять сложение чисел с переходом через десяток 

 находить число, которое на несколько единиц больше или меньше данного 

 вычитать сумму из числа 

 сравнивать по массе, по стоимости 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

Обучающиеся к концу первого года обучения должны знать/ понимать: 

 количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа; 

 смысл действий (операций) сложения и вычитания над целыми 

неотрицательными числами; 

 взаимосвязь между действиями сложения и вычитания; 

 свойства сложения: прибавление числа к сумме и суммы к числу; 

 свойства вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа; 

 линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга; 

 замкнутые и незамкнутые линии; 

 внутренняя область, ограниченная замкнутой линией; 

 прямой угол; 

 многоугольники и их виды; 



 измерение длины отрезка; 

 все цифры; 

 знаки больше (>),  меньше (<),  равно (=); 

 названия всех однозначных чисел и чисел второго десятка, 

включая число 20; 

 знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием (+, —, сумма, 

значение суммы, слагаемые, разность, значение разности, уменьшаемое, 

вычитаемое); 

 переместительный закон сложения; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания; 

 изученные геометрические термины (точка, линия, прямая, кривая, ломаная, 

отрезок, дуга, замкнутая, незамкнутая, многоугольник, треугольник, 

четырехугольник, прямой угол, прямоугольник); 

 изученные единицы длины (сантиметр, дециметр); 

 изученное соотношение между единицами длины (1 дм = 10 см); 

 термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, решение, 

ответ). 

Уметь: 

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью 

знаков (>, < или =); 

 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и сумм к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитаний нулем; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические 

фигуры (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, круг); 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 

разряд на уровне навыка; 

 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и вычитание 

в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве 

справочника; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять прямые углы с помощью угольника; 

 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной 

линейки; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 

см или 16 см); 

 распознавать и формулировать простые задачи; 

 составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту 

задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, вправо и 

др.); 

 выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в 

одном множестве, сколько в другом. 



2 класс (136 ч) 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Повторение – 3 часа 

2. «Круглые» двузначные числа и действия над ними – 11 часов 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся по теме 

В результате изучения темы обучающийся должен знать/понимать: 

 счѐт на основе новых счѐтных единиц – десяток; 

 позиционный принцип записи чисел в десятичной системе счисления; 

 различие понятий «число» и «цифра»; 

 изображение чисел на числовом луче; 

 натуральный ряд чисел; 

 измерение массы тел; 

 арифметическая сюжетная задача как особый вид математического задания; 

 формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста; 

 графическое моделирование связей между данными и искомыми; 

уметь: 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью 

знаков (>, < или =); 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулѐм. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 отмечать на бумаге точку, проводить прямую линию по линейке; 

 определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 

3. Двузначные и однозначные числа – 13 часов 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся по теме 

В результате изучения темы обучающийся должен знать/понимать: 

 счѐт на основе новых счѐтных единиц – десяток и сотня; 

 позиционный принцип записи чисел в десятичной системе счисления; 

 различие понятий «число» и «цифра»; 

 связь между компонентами и результатом действия (для сложения и 

вычитания); 

 бесконечность луча и прямой; 

уметь: 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 отмечать на бумаге точку, проводить прямую линию по линейке; 

 определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 оценивать размеры предметов на глаз.   

 

4. Двузначные числа и действия над ними – 11 часов. 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся по теме 

     В результате изучения темы обучающийся должен знать/понимать: 

 счѐт на основе новых счѐтных единиц – десяток и сотня; 



 связь между компонентами и результатом действия (для сложения и 

вычитания); 

 изученные единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения 

между ними; 

 изученные соотношения  между единицами длины (1дм=10см, 1м=10дм, 

1м=100см); 

 изученные единицы массы (килограмм, центнер); 

уметь: 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания двузначных 

чисел; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значение сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1м 6дм 

или 16дм или 160см); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 отмечать на бумаге точку, проводить прямую линию по линейке; 

 определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 оценивать размеры предметов на глаз.   

 

5. Действие умножения – 15 часов. 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся по теме 

    В результате изучения темы обучающийся должен знать/понимать: 

 смысл действия (операции) умножения над целыми неотрицательными 

числами; 

 связь между действиями умножения и сложения;  

уметь: 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

 находить значение сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1м 6дм 

или 16дм или 160см); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 оценивать размеры предметов на глаз.   

 

6. Таблица умножения однозначных чисел – 15 часов. 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся по теме 

     В результате изучения темы обучающийся должен знать/понимать: 

 таблицу умножения однозначных чисел; 

 порядок выполнения действий и без скобок, содержащих действия одной 

или разных ступеней; 

 роль скобок при определении порядка выполнения действий; 

 переместительный закон умножения; 



 изученные геометрические термины (прямая, луч, угол, виды углов: прямой, 

острый, тупой; квадрат, периметр). 

уметь: 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулѐм, 

умножение с нулѐм и единицей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 отмечать на бумаге точку, проводить прямую линию по линейке; 

 определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 оценивать размеры предметов на глаз.   

 

7. Трѐхзначные числа – 14 часов. 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся по теме 

     В результате изучения темы обучающийся должен знать/понимать: 

 счѐт на основе новых счѐтных единиц – десяток и сотня; 

 позиционный принцип записи чисел в десятичной системе счисления; 

 арифметическая сюжетная задача как особый вид математического задания; 

 формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста; 

 графическое моделирование связей между данными и искомыми; 

 простые и составные задачи; 

 обратная задача; 

 способы проверки решения данной задачи; 

уметь: 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью 

знаков (>, < или =); 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулѐм, 

умножение с нулѐм и единицей; 

 распознавать и формулировать составные задачи; 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи 

решения (по действиям и в виде одного выражения); 

 формулировать обратную задачу и использовать еѐ для проверки решения 

данной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 отмечать на бумаге точку, проводить прямую линию по линейке; 

 определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 оценивать размеры предметов на глаз.   

 

8. Сложение и вычитание столбиком – 15 часов. 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся по теме 



     В результате изучения темы обучающийся должен знать/понимать: 

 окружность и круг; 

 изученные геометрические термины (окружность, круг, элементы 

окружности, (круга): центр, радиус, диаметр); 

 связь между действиями умножения и сложения, деления и вычитания; 

 связь между компонентами и результатом действия (для сложения и 

вычитания). 

уметь: 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулѐм, 

умножение с нулѐм и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трѐх разрядов 

на уровне навыка; 

 складывать и вычитать столбиком. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 оценивать размеры предметов на глаз.   

 

9. Уравнения – 7 часов. 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся по теме 

     В результате изучения темы обучающийся должен знать/понимать: 

 связь между компонентами и результатом действия (для сложения и 

вычитания); 

 уравнение как форма записи действия с неизвестным компонентом; 

 моделирование и решение простых задач с помощью уравнений; 

уметь: 

 складывать и вычитать столбиком; 

 находить неизвестное слагаемое, неизвестное уменьшаемое, неизвестное 

вычитаемое. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 отмечать на бумаге точку, проводить прямую линию по линейке; 

 определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 оценивать размеры предметов на глаз.   

 

10. Деление – 12 часов. 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся по теме 

     В результате изучения темы обучающийся должен знать/понимать: 

 смысл действий (операций) умножения и деления над целыми 

неотрицательными числами; 

 связь между действиями умножения и сложения, деления и вычитания; 

 знаки и термины, связанные с умножением и делением; 

 таблицу умножения однозначных чисел; 

 порядок выполнения действий и без скобок, содержащих действия одной 

или разных ступеней; 

 роль скобок при определении порядка выполнения действий; 



уметь: 

 оценивать размеры предметов на глаз; 

 делить пополам и на несколько равных частей: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 отмечать на бумаге точку, проводить прямую линию по линейке; 

 определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 оценивать размеры предметов на глаз.   

 

11. Время – 12  часов. 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся по теме 

     В результате изучения темы обучающийся должен знать/понимать: 

 изображение чисел на числовом луче; 

 натуральный ряд чисел; 

 римскую письменную нумерацию; 

 бесконечность луча и прямой; 

 изображение чисел на числовом луче; 

 натуральный ряд чисел; 

 римскую письменную нумерацию; 

 измерение времени; 

 связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

 все десятичные цифры; 

 римские цифры I, V,  X; 

уметь: 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значение сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1м 6дм 

или 16дм или 160см); 

 определять время по часам; 

 определять месяц, год и время года. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 отмечать на бумаге точку, проводить прямую линию по линейке; 

 определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять время по часам; 

 определять месяц, год и время года; 

 оценивать размеры предметов на глаз.   

 

12. Обратная задача – 8  часов.  

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся по теме 

     В результате изучения темы обучающийся должен знать/понимать: 

 простые и составные задачи; 

 обратная задача; 

 моделирование и решение простых задач с помощью уравнений; 



 изученные геометрические термины (прямая, луч, угол, виды углов: прямой, 

острый, тупой; квадрат, периметр, окружность, круг, элементы окружности, 

(круга): центр, радиус, диаметр); 

уметь: 

 распознавать и формулировать составные задачи; 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи 

решения (по действиям и в виде одного выражения); 

 формулировать обратную задачу и использовать еѐ для проверки решения 

данной; 

 производить геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 отмечать на бумаге точку, проводить прямую линию по линейке; 

 определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять время по часам; 

 определять месяц, год и время года; 

 оценивать размеры предметов на глаз.   

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся к концу второго года обучения должны знать/ понимать: 

 счѐт на основе новых счѐтных единиц – десяток и сотня; 

 позиционный принцип записи чисел в десятичной системе счисления; 

 различие понятий «число» и «цифра»; 

 изображение чисел на числовом луче; 

 натуральный ряд чисел; 

 римскую письменную нумерацию; 

 смысл действий (операций) умножения и деления над целыми 

неотрицательными числами; 

 связь между действиями умножения и сложения, деления и вычитания; 

 связь между компонентами и результатом действия (для сложения и 

вычитания); 

 уравнение как форма записи действия с неизвестным компонентом; 

 бесконечность луча и прямой; 

 окружность и круг; 

 измерение массы тел; 

 измерение времени; 

 связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

 арифметическая сюжетная задача как особый вид математического задания; 

 формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста; 

 графическое моделирование связей между данными и искомыми; 

 простые и составные задачи; 

 обратная задача; 

 способы проверки решения данной задачи; 

 моделирование и решение простых задач с помощью уравнений; 

 все десятичные цифры; 

 римские цифры I, V,  X; 

 название всех двузначных и трѐхзначных чисел; 

 таблицу сложения однозначных чисел; 

 знаки и термины, связанные с умножением и делением; 

 таблицу умножения однозначных чисел; 



 порядок выполнения действий и без скобок, содержащих действия одной или 

разных ступеней; 

 роль скобок при определении порядка выполнения действий; 

 переместительный закон умножения; 

 изученные геометрические термины (прямая, луч, угол, виды углов: прямой, 

острый, тупой; квадрат, периметр, окружность, круг, элементы окружности, 

(круга): центр, радиус, диаметр); 

 изученные единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между 

ними; 

 изученные соотношения  между единицами длины (1дм=10см, 1м=10дм, 

1м=100см); 

 изученные единицы массы (килограмм, центнер); 

 изученные единицы времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и 

соотношения между ними; 

 термины, связанные с понятием  «задача» (условие, требование, ответ, 

решение, данные, искомое). 

Уметь: 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью 

знаков (>, < или =); 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулѐм, 

умножение с нулѐм и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трѐх разрядов 

на уровне навыка; 

  строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значение сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1м 6дм 

или 16дм или 160см); 

 распознавать и формулировать составные задачи; 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи 

решения (по действиям и в виде одного выражения); 

 формулировать обратную задачу и использовать еѐ для проверки решения 

данной. 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

 отмечать на бумаге точку, проводить прямую линию по линейке; 

 определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять время по часам; 

 определять месяц, год и время года; 

 оценивать размеры предметов на глаз.  

 

3 класс (136 ч) 

 



Числа и величины (10 ч) 

Нумерация и сравнение многозначных чисел. Получение новой разрядной единицы — 

тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс 

единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с использованием названий классов. 

Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы — грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 

1000 г), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и центнером (1 т = 10 

ц). 

Арифметические действия (46 ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на 

число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. 

Запись умножения «в столбик». 

Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь 

компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с 

неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное сравне-

ние чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на 

однозначное, двузначного числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение 

значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи (36 ч) 

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и 

деление с помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и 

одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению 

с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

Геометрические фигуры (10 ч) 

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и 

равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. 

Высота треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных 

инструментов. 

Геометрические величины (14 ч) 

Единица длины — километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м). 

Единица длины — миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 

мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 

мм). 



 

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без из измерения. 

Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью 

палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, 

квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным 

миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между еди-

ницами площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с 

помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения.  

 

Работа с данными (20 ч) 
Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения 

действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической 

текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или 

полосчатых диаграмм. Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) 

для решения задач на кратное или разностное сравнение. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к 

концу 3-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных 

чисел; 

• применять сочетательное свойство умножения; 

• выполнять группировку множителей; 

• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• применять правило деления суммы на число; 

• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 
v
 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2—4 действия; 

воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного 

делителя, неизвестного делимого; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на 

двузначное; 

• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

• применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и 

упрощения вычислений; 

• распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность; 

• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный,, тупоугольный, 

остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный случай 

равнобедренного, разносторонний); 

• строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

• строить прямоугольник заданного периметра; 

• строить окружность заданного радиуса; 



• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки 

радиусы и диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной 

окружности для решения задач; 

• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением 

(с проведением предварительных линейных измерений); использовать формулу площади 

прямоугольника (S = а ■ Ь); 

• применять единицы длины — километр и миллиметр и соотношения между ними и 

метром; 

• применять единицы площади - квадратный сантиметр (кв. см или см
2
), квадратный 

дециметр (кв. дм или дм
2
), квадратный метр (кв. м или м

2
), квадратный километр (кв. км или 

км
2
) и соотношения между ними; 

• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм
2
 6 см

2
 

и 106 см
2
); 

• изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 

• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

• решать простые задачи на умножение и деление; 

• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и 

решения задач на кратное или разностное сравнение; 

решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 

• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов; 

• использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и 

вычитания; 

• воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

• воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• воспроизводить правило деления суммы на число; 

• обосновывать невозможность деления на 0; 

• формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 

последовательность; 

• понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую 

интерпретацию; 

• понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и взаимосвязь 

между ними; 

• выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы 

этой величины; 

• сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления 

фигуры из частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 

• строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

• применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный километр, ар 

или «сотка», гектар); 

• использовать вариативные формулировки одной и той же задачи; 

• строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи; 

• находить вариативные решения одной и той же задачи; 

• понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 

 

4 класс (136 ч) 

 

1. Натуральные и дробные числа (16 ч) 

Новая разрядная единица - миллион (1000000). Знакомство с нумерацией чисел класса 

миллионов и класса миллиардов. 



Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары 

натуральных чисел: числителя и знаменателя. Дробная черта как отличительный знак записи 

дроби. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 

2. Действия над числами и величинами (32 ч) 
Алгоритм письменного умножения многозначных чисел столбиком. 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного 

частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком столбиком. Случаи деления многозначного 

числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

Деление величины на однородную величину как измерение. 

3. Величины и их измерение (22 ч) 
Единица времени — секунда. Соотношение между минутой и секундой (1 мин = 60 с), 

часом и секундой. 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с соотношениями между 

соответствующими единицами длины. 

Литр как единица объема и вместимости. Сосуды стандартной вместимости. 

Соотношение между литром и кубическим сантиметром, между литром и кубическим 

дециметром. 

4. Элементы геометрии (24 ч) 
Диагональ многоугольника. Разбиение многоугольника на несколько треугольников. 

Разбиение прямоугольника на два равных треугольника. Площадь прямоугольного 

треугольника как половина площади соответствующего прямоугольника. 

Определение площади треугольника с помощью разбиения его на два прямоугольных 

треугольника. 

Знакомство с некоторыми многогранниками (призма, пирамида) и телами вращения 

(шар, цилиндр, конус). 

5. Арифметические сюжетные задачи (24 ч) 
Текстовые задачи на пропорциональную зависимость величин: скорость - время - 

расстояние; цена - количество - стоимость; производительность - время работы - объем 

работы. Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, объема. 

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

6. Элементы алгебры (18 ч) 
Буквенные выражения. Знакомство с понятием переменной величины. Буквенное 

выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение значения буквенного 

выражения при заданных значениях переменной (переменных). 

Уравнения. Корень уравнения. Понятие о решении уравнения. Способы решения 

уравнений: подбором, на основе зависимости между результатом и компонентами действий, 

на основе свойств истинных числовых равенств. 

Раздел 4. Требования к уровню подготовки учащихся по курсу  

«Математика» к концу четвертого года обучения 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 



• использование натуральных чисел для счета предметов, для упорядочивания 

предметов, для измерения величин; 

• название и запись чисел до класса миллиардов включительно; 

• ряд целых неотрицательных чисел, его свойства и геометрическую интерпретацию; 

• основные принципы построения десятичной системы счисления; 

• дробные числа, их математический смысл и связь с натуральными; 

• смысл операций сложения, вычитания, умножения и деления; 

• взаимосвязи между изученными операциями; 

• существующую зависимость между компонентами и результатом каждой операции; 

• измерение вместимости с помощью выбранной мерки; 

• связь вместимости и объема; 

• стандартные единицы объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр); 

• связи метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

• особенности построения системы мер времени; 

• существование многогранников (призма, пирамида) и тел вращения (шар, цилиндр, 

конус); 

• отличительные признаки сюжетной арифметической задачи; 

• различные способы краткой записи задачи; 

• различные способы записи решения задачи; 

• рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

• решение задач с помощью уравнений; 

• задачи с вариативными ответами; 

• алгоритмический подход к пониманию сущности решения задачи; 

• комбинаторные и логические задачи. 

• названия компонентов всех изученных арифметических действий (операций), знаки 

этих действий, законы и свойства этих действий; 

• таблицы сложения и умножения однозначных чисел; 

• особые случаи сложения, вычитания, умножения и деления; 

• правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок; 

• термины, связанные с понятием «уравнение» (неизвестное, корень уравнения); 

• свойства некоторых геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, круга); 

• единицы длины, площади, объема, массы, величины угла, времени и соотношения 

между ними; 

• « термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, данные, искомое, 

решение, ответ); 

• условные обозначения, используемые в краткой записи задачи. 

 

Уметь: 

• называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно; 

• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или 

название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков; 

• сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств 

этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные 

на основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения 

однозначных чисел; 

• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 



• выполнять изученные действия с величинами; 

• решать уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и 

результатом действий и на основе использования свойств равенств; 

• определять вид многоугольника; 

• определять вид треугольника; 

• изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки); 

• изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля); 

• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки; 

• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

• вычислять площадь прямоугольника; 

• выражать изученные величины в разных единицах; 

• распознавать и составлять текстовые задачи; 

• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

• записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

• измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 

• решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара при расчете 

между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении 

вычислений); 

• вычислять площади земельных участков прямоугольной формы с проведением 

необходимых измерений. 

 

 

 

 

5. Программа формирования УУД, система заданий, ориентированных на 

формирование УУД 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

     Обучающиеся научатся или получат возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. Система заданий, 

ориентированная на оказание помощи героям учебника (Маше и Мише) или своему соседу 

по парте. 

  

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания. Система заданий, 

ориентированная на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться сотрудничать с соседом по 

парте, в группе.  

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

 



Обучающиеся научатся: 

- Формулировать правило на основе выделения существенных признаков; 

- Владеть общими приемами решения задач; 

- Проводить сравнение, сериацию, классификацию, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение; 

- Строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- Использовать таблицы, проверять по таблице; 

- Выполнять действия по заданному алгоритму; 

- Строить логическую цепь рассуждений. 
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Окружающий мир  

Автор: Федотова О.Н, Трафимова Г.В., Трафимов С.А. 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 
В единый курс «Окружающий мир» интегрированы такие образовательные области, 

как «Естествознание» и «Обществознание». Особая значимость этого интегрированного 

курса состоит в формировании у школьника целостной картины окружающей природной и 

социальной среды и его места в этой среде как личности.   Основные учебно-воспитательные 

задачи курса приведены в соответствие с направлениями Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Это, прежде всего: 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта – опыта сельской жизни, с естественно-природным ритмом жизни, 

и опыта городской жизни – с развитой инфраструктурой, с разнообразными 

источниками информации; 

 последовательное формирование у школьников общеучебных умений, 

основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять 

существенные признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений: 



работа с научно-популярной, справочной литературой и проведение фенологических 

наблюдений, физических опытов, простейших измерений; 

 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и 

природы, человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, 

явлениях, закономерностях окружающего ребенка мира и методах его познания с 

целью дальнейшего изучения в основной школе естественно-научных и 

обществоведческих дисциплин; 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 

формирование элементарной экологической культуры, навыков нравственного 

поведения в природе, быту, обществе; 

 охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 

   Программа первых лет обучения построена таким образом, что знания второго года 

обучения базируются на основе ранее полученных знаний, дополняя и углубляя их. 

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

общего образования: 
·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

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

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

природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 



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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

видеокамеру, микрофон  

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

результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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



·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

реальные исторические факты от вымыслов; 

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

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

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

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

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

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Результаты изучения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения курса «Окружающего мира» являются: 

*осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее 

природы; 

* осознание себя членом общества  и государства, чувство любви к своей стране, 

сопричастность к ее истории и культуре; 

*осознание своей этнической и культурной принадлежности в контакте единого и 

целостного Отечества при всем разнообразии культур; 

*уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

*уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания 

общечеловеческих ценностей; 

*установка на безопасный здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающего мира» обучения в 

начальной школе являются: 

*способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность,  том числе учебную деятельность, направленную на познание закономерностей 

мира природы; 

*умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

*освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья и т.д); 

*способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 



Предметными результатами изучения курса «Окружающего мира» обучения в начальной 

школе являются: 

    *усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной деятельности; 

    *сформировать целостного, социально – ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

    Умение наблюдать, формировать, исследовать явления окружающего мира; 

   *овладение основами экологической грамотности; 

   *понимание особой роли России в мировой истории и культуры. 

 

Рабочая программа по Окружающему миру 

1 класс  УМК "Перспективная начальная школа" 

Общая характеристика 

   В 1-м классе выделяется несколько содержательных линий. Первую из них 

составляет ознакомление с природой (природа, неживая природа, живая природа, растения, 

животные и др.). Дети учатся распознавать растения и животных своей местности. В 

качестве другой содержательной линии курса выделено ознакомление с изменениями 

природы, начиная с природы России и заканчивая природой края, где живут учащиеся. 

   В связи с тем, что ребенок еще до школы знаком с сезонной цикличностью жизни 

природы, сезонные изменения являются сквозной линией первых двух лет обучения. 

Изучение учебного материала по каждому времени года идет по единому плану: неживая 

природа – растения – животные (насекомые, рыбы, птицы, звери) – труд человека – образцы 

поведения в природе. 

   Приоритетными задачами курса 1-го класса является формирование в сознании 

учащихся единого образа окружающего мира, систематизация и расширение представлений 

детей об объектах природы, развитие интереса к познанию. Основной способ познания 

первого года обучения – наблюдение и проведение опытов, рассчитанных на все органы 

чувств. 

1. Тема: «Человек и природа».  

Обобщенные требования к УУД по теме 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- виды городского транспорта (электричка,автобус,троллейбус); 

- правила поведения в городе во время экскурсии; 

- что такое природа, природа живая и неживая (на уровне различения объектов); 

- название органов чувств и их функции; 

уметь: 

-соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий; 

- проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами живой природы 

и уметь рассказывать о своих наблюдениях; 

- различать объекты природы и изделия человека; 

-различать объекты живой и неживой природы. 

- название каждого времени года и их последовательность; 

- основные признаки времѐн года; 

- правила безопасности на воде в летнее время и на льду в зимнее время, правила 

безопасности при катании с гор в зимнее время. 

уметь:  

- проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами живой и 

неживой природы и уметь рассказывать о своих наблюдениях; 

- приводить примеры хвойных, лиственных деревьев, кустарников и травянистых 

растений своего края; 



Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

- выполнение изученных правил безопасного поведения на улице, в быту; 

- написание на конверте своего адреса. 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

*сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

*различать предметы и выделять их признаки; 

*проводить групповые исследования ; 

*проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с 

помощью органов чувств; 

*объяснять как при помощи органов чувств мы различаем предметы и их признаки; 

*сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные 

отличительные признаи, используя полученную информацию в результате наблюдений; 

*назвать условия, необходимые для жизни растений и животных; 

*проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями, 

такими, как смена дня и ночи, сена времен года; 

*называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы; 

*описывать сезонные изменения в природе; 

*наблюдать взаимосвязь между жизнедеятельностью растений, животных и сменой 

времен года; 

*приводить примеры животных своего края: птиц, зверей, рыб; 

*приводить примеры домашних и диких животных;* проводить групповые 

наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

*различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные 

отличительные признаки; 

*называть основные органы чувств человека и их основные функции; 

*называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных; 

* проводить индивидуальные наблюдения  и опытные исследования на выявление 

признаков предметов; 

*оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

2.Тема: «Человек и общество»  

В результате изучения раздела «Человек и общество » обучающиеся научатся 

*проводить наблюдения во время экскурсий по школе, находить свой класс и свое 

место в классе; 

*различать и оценивать формы поведения , которые допустимы или недопустимы в 

школе: до урока, на уроке, на переменах; 

*оценивать необходимость подготовки к уроку; 

*знать название своего города, название своей улицы, номер своего дома, адрес 

школы; 

*называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 

*узнавать  государственную символику России; 

*знать первый куплет и припев гимна России; 

*выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

         *выполнять правила поведения , которые допустимы или недопустимы в школе: до 

урока, на уроке, на переменах; 

*подготавливаться к уроку, помогать одноклассникам; 

*называть имя своего края, своего города, название своей улицы, номер своего дома, 

адрес школы; 

*называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 



*узнавать  государственную символику России; 

*рассказывать о результатах экскурсии по городу к местам исторических событий и 

памятникам истории. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

- выполнение изученных правил охраны и укрепления здоровья; 

- выполнение правил поведения в природе и участие в еѐ охране. 

3.Тема: «Правила безопасного поведения»  

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся 

 называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя 

своего учителя и номер школы»; 

 использовать мобильный телефон для связи  с родителями; 

 называть и соблюдать правила безопасного поведения на улице; 

 называть и оценивать правила безопасного поведения во время каникул; 

 приводить примеры несъедобных грибов своего края; 

 приводить примеры ядовитых ягод своего края. 

 Рассказывать о б оказании первой помощи  при укусе пчелы или осы. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

- установления связи между сезонными изменениями в живой и неживой природе; 

- выполнение правил поведения в природе и участие в еѐ охране. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

К концу первого года обучения, обучающиеся должны знать/понимать: 

 название своего поселка (города), название своей улицы, номер своего дома, адрес 

школы; 

 государственную символику России; 

 первый куплет и припев гимна России; 

 виды городского транспорта (электричка, трамвай, троллейбус, автобус); 

 правила поведения в городе во время экскурсии; 

 что такое природа, природа живая и неживая (на уровне различения объектов); 

 названия органов чувств и их функции; 

 название органов растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена); 

 основные признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение; 

 название и внешние отличительные признаки 8-10 растений; 8-10 животных (на 

уровне рода); 

 название каждого времени года и их последовательность; 

 основные признаки времен года; 

 правила безопасности на воде в летнее время и на льду в зимнее время, правила 

безопасности при катании с гор в зимнее время. 

  Уметь: 

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий; 

 проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами живой природы и 

уметь рассказывать о своих наблюдениях; 

 различать объекты природы и изделия человека; 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 различать части растений, отображать их в рисунке; 

 приводить примеры домашних и диких животных (не менее пяти); 



 приводить примеры животных разных групп (насекомых, рыб, птиц, зверей), 

раскрывать особенности их внешнего вида; 

 приводить примеры хвойных и лиственных деревьев своего края; 

 приводить примеры кустарников и травянистых растений своего края; 

 приводить примеры съедобных грибов своего края; 

 ориентироваться в основных достопримечательностях своего края; 

 называть столицу России (Москва), главную площадь столицы (Красная площадь), 

главную достопримечательность столицы (Кремль), историческую 

достопримечательность Кремля (Спасская башня). 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения 

на улице, в быту; 

 написания на конверте своего адреса; 

 выполнения правил поведения в природе и участие в ее охране. 

Для реализации программы используют учебники и учебно-методические 

пособия: 

1. Программы четырехлетней начальной школы: Проект «Перспективная начальная 

школа»/ Р.Г. Чуракова, М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, А.Л. Чекин, Г.В. Трофимова, 

И.И. Колесниченко, Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова, Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова, Н.Г. 

Агаркова, Ю.А. Агарков; Сост. Р.Г. Чуракова. – М.: Академкнига/Учебник, 

2. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир: Учебник. – М: 

Академкнига/ Учебник 

3. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир 1 класс. Тетрадь 

для самостоятельной работы – М: Академкнига/ Учебник.  

4. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. Хрестоматия. – 

М: Академкнига/ Учебник  

5. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Методическое пособие для учителя. 

– М: Академкнига/ Учебник  

 

 

Рабочая программа по Окружающему миру 

2 класс  УМК "Перспективная начальная школа" 

Общая характеристика 
Программа первых лет обучения построена таким образом, что знания второго года обучения 

базируются на основе ранее полученных знаний, дополняя и углубляя их. 

Во втором классе учащиеся изучают, что различия природных объектов, особенности 

протекания сезонных изменений обусловлены вращением Земли и ее движением вокруг Солнца. 

Еще одна содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем и безопасной 

жизнедеятельностью ребенка (правила гигиены, правила поведения на воде, безопасное поведение 

дома, на улице, на дороге, при контактах с незнакомыми людьми и т. д.). 

Во втором классе все знания, полученные в первом, систематизируются и углубляются на 

основе знакомства с источниками информации об окружающем мире. Дети уже умеют читать и 

общаться со взрослыми. Способ познания может быть расширен за счет работы с адаптированными 

научными источниками, справочной литературой, наглядными пособиями, за счет первичных умений 

«собирать» информацию самостоятельно устно (в беседах с информированными взрослыми — 

родителями, педагогами школы, агрономами, экологами, на уроках информатики и т. д.) и письменно 

(общение посредством переписки с активом клуба «Мы и окружающий мир»). 



Важнейшая роль в развитии ребенка обучения предмету отводится социализации — 

усвоению им нравственных норм и правил, образцов поведения в природе, обществе, так 

необходимых для развития положительных качеств личности. Необходимой частью развития является 

воспитание любви и уважения к родной стране, к ее законам и символике. Задача первых двух лет 

обучения — вызвать у детей интерес к изучению родного края, дать первоначальные представления о 

Родине, познакомить с терминами «государство», «гражданин», «законы страны», «Красная книга 

Российской Федерации», «Красная книга Края», «государственные символы: флаг, герб, гимн, «права 

и обязанности гражданина». 

Одной из задач всех лет обучения является «открытие» школьниками эксперимента как 

способа проверки выдвигаемых гипотез. Содержание темы «Неживая природа. Тела и вещества» 

позволит более глубоко раскрыть прежде изученные взаимосвязи неживой и живой природы. Знания о 

живой и неживой природе расширяются за счет изучения свойств жидкостей и газов, круговорота 

воды о природе, изучения природных сообществ (луг, лес, водоем) и цепей питания. 

Следующая содержательная линия курса связана с обучением учащихся простейшим 

способам ориентации на местности и формированием первоначальных географических представлений 

о родной стране, ее столице, о разных странах мира и нашей планете в целом. 

Полученные ранее учащимися представления о многообразии объектов природы и их 

изменчивости, о Земле как планете Солнечной системы дополняются знаниями о природных зонах и 

природных сообществах Земли. Им предстоит осознать место своего родного края, своей родины — 

России на планете Земля. 

СОДЕРЖАНИЕ  
1. Источники информации об окружающем нас мире  

Обобщенные требования к УУД обучающихся по теме 

В результате изучения темы обучающийся должен знать / понимать: 

• различие между наблюдением и опытом как разными способами получение ответов на 

вопросы об окружающем мире; 

уметь:  

• работать с оглавлением и справочниками учебника; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для того , чтобы: 

• нахождения самостоятельно в учебнике, справочнике и книге для дополнительного 

чтения сведений по определенной теме урока; 

 

2. Раздел «Человек и природа» 

Обобщенные требования к УУД обучающихся по теме 

В результате изучения темы обучающийся должен знать / понимать: 

• форму Земли; 

• глобус — модель Земли, ось Земли — воображаемая линия; 

• смена дня и ночи — следствие вращения Земли вокруг своей оси; 

• смена времен года — следствие вращения Земли вокруг Солнца; 

• Солнце — ближайшая к Земле звезда; 

• Характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 

• название нашей планеты, объянять движение Земли вокруг Солнца и его связь со 

сменой дня и ночи и времен года; 

уметь: 

• различать объекты неживой и живой природы, пиводить примеры взаимосвязи между 

объектами неживой и живой природы (смена времен года, влияние Солнца на жизнь 

растений и животных и т.д.); 

• устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 



• сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, 

млекопитающих; 

• группировать объекты природы по их  признакам (насекомые, рыбы, птицы, 

млекопитающие) 

• назвать признаки отличающие домашних животных от диких; 

• сравнивать характерные для животных способы питания; 

• характеризовать роль грибов в жизни человека; 

• ставить простейшие опыты исследуя свойства воды; 

• наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха; 

• наблюдать и выявлять условия, неоходимые для жизни растений; 

• учиться работать со справочной литературой 

• определять характер взаимоотношений человека и объектов припроды,называть 

представителей растительного и животного мира занесенных в Красную книгу; 

• понимать необходимость вести здоровый образ жизни. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для того , чтобы: 

• демонстрации с помощью глобуса вращения Земли вокруг своей оси; 

• демонстрации с помощью глобуса и настольной лампы обращения Земли вокруг 

Солнца; 

•  установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

3. Живая природа Земли   

Обобщенные требования к УУД обучающихся по теме 

В результате изучения темы обучающийся должен знать / понимать: 

• разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и грибов своей 

местности; 

• группы растений по их характерным признакам (цветковые
 

растения, хвойные 

растения, папоротники, мхи, водоросли); 

• дикорастущие и культурные растения своей местности; 

• сельскохозяйственные растения своей местности; 

• названия растений Красной книги (не менее 2-3); 

• группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

• об особенностях диких и домашних животных; 

• названия животных Красной книги России (не менее 2-3); 

• о значении природы для здоровья и жизни человека; 

уметь: 

• приводить примеры разнообразных жизненных форм растений (деревья, кустарники, 

травянистые растения) и грибов своей местности; 

•   раскрывать особенности внешнего вида и жизни растений; 

• называть растения своего края, внесенные в Красную книгу 
 
России (не менее 2-3); 

• приводить примеры животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), не менее 2-3 

представителей каждой группы; 

•   раскрывать особенности внешнего вида и жизни животных; 

• называть животных своего края, занесенных в Красную книгу России; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для того, чтобы: 

•  ухода за комнатными растениями; 

• ухода за домашними животными;  

• узнавания в окружающей природе изученных растений и животных; 

• выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 

4. Человек и общество 

 



Обобщенные требования к УУД обучающихся по теме 

В результате изучения темы обучающийся должен знать / понимать: 

• об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого труда; 

• средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда и 

отдыха, физкультура); 

• названия: своего государства (Россия), его столицы (Москва), главной площади 

столицы (Красная площадь), главной достопримечательности столицы (Кремль), 

исторической достопримечательности Кремля (Спасская башня); 

• принимать участие и знать важнейшие событие страны и города: день Победы, 

День города и т.д. 

• название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного города (села); 

• использовать дополнительные средства информации (словари, хрестоматию), а также 

учиться работать с оглавлением учебника; 

•   называть своих ближайших родственников; 

*знать професси взрослых и важность каждой профессии. 

• описывать изученные события из истории Отечества (история Московского Кремля, 

Великая Отечественная война); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для того, чтобы: 

• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае. 

• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

5. Правила безопасного поведения 

Обобщенные требования к УУД обучающихся по теме 

 В результате изучения темы обучающийся должен знать / понимать: 

• фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение; 

• основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия старших);  

• правила безопасного поведения в природе; 

• понимать необходимость соблюдения режима дня и правил личной гигиены; 

• соблюдать правила поведения на улице и в быту. 

уметь: 

• выполнять простейшие инструкции и несложные алгоритмы, оформленные в 

письменном виде; 

• работать в группе (умение договариваться, распределять работу, получать общий 

результат, оценивать личный вклад); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для того ,чтобы 

•  соблюдения правил безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий, 

предусмотренных программой; 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

По курсу «Окружающий мир» к концу второго года обучения обучающиеся 

должны знать/понимать: 

• различие между наблюдением и опытом как разными способами получение ответов на 

вопросы об окружающем мире; 

• название нашей планеты; 

• форму Земли; 

• глобус — модель Земли, ось Земли — воображаемая линия; 

• смена дня и ночи — следствие вращения Земли вокруг своей оси; 

• смена времен года — следствие вращения Земли вокруг Солнца; 

• Солнце — ближайшая к Земле звезда; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 



• разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и грибов своей 

местности; 

• группы растений по их характерным признакам (цветковые
 

растения, хвойные 

растения, папоротники, мхи, водоросли); 

• дикорастущие и культурные растения своей местности; 

• сельскохозяйственные растения своей местности; 

• названия растений Красной книги (не менее 2-3); 

• группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

• об особенностях диких и домашних животных; 

• названия животных Красной книги России (не менее 2-3); 

• о значении природы для здоровья и жизни человека; 

• об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого труда; 

• средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда и 

отдыха, физкультура); 

• фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение; 

• основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия старших); 

• названия государственных праздников, дни памятных дат (День Конституции, День 

Победы, День защитников Отечества); 

• название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного города (села); 

• государственную символику России; 

• правила безопасного поведения в природе. 

Уметь: 

• работать с оглавлением и справочниками учебника; 

• различать объекты неживой и живой природы; 

• устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

• приводить примеры разнообразных жизненных форм растений (деревья, кустарники, 

травянистые растения) и грибов своей местности; 

•   раскрывать особенности внешнего вида и жизни растений; 

• называть растения своего края, внесенные в Красную книгу 
 
России (не менее 2-3); 

• приводить примеры животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), не менее 2-3 

представителей каждой группы; 

•   раскрывать особенности внешнего вида и жизни животных; 

• называть животных своего края, занесенных в Красную книгу России; 

•   называть своих ближайших родственников; 

• описать портрет своего друга; 

• проводить простейшие опыты; 

• выполнять простейшие инструкции и несложные алгоритмы, оформленные в 

письменном виде; 

• работать в группе (умение договариваться, распределять работу, получать общий 

результат, оценивать личный вклад); 

• описывать изученные события из истории Отечества (история Московского Кремля, 

Великая Отечественная война). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того , чтобы: 

• демонстрации с помощью глобуса вращения Земли вокруг своей оси; 

• демонстрации с помощью глобуса и настольной лампы обращения Земли вокруг 

Солнца; 

• нахождения самостоятельно в учебнике, справочнике и книге для дополнительного 

чтения сведений по определенной теме урока; 

• ухода за комнатными растениями; 

• ухода за домашними животными; 



• соблюдения правил безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий, 

предусмотренных программой; 

• узнавания в окружающей природе изученных растений и животных; 

• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

• выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране. 

• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае. 

Для реализации программы используют учебники и учебно-методические 

пособия: 

1.Федотова О.Н, Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир (Наш мир).     2 класс: 

Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

2.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир в вопросах и заданиях. 2 класс: 

Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. — М.: Академкнига /Учебник. 

3.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир знакомый и загадочный. 2 

класс: Хрестоматия. — М.: Академкнига /Учебник. 

4.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс:   

Методическое пособие для учителя. — М.: Академкнига/ Учебник.  

 

Рабочая программа по Окружающему миру 

3 класс  УМК "Перспективная начальная школа" 

Общая характеристика 

Программа первых лет обучения построена таким образом, что знания третьего года 

обучения базируются на основе ранее полученных знаний, дополняя и углубляя их. 

Содержательная линия курса связана с обучением учащихся простейшим способам 

ориентации на географической карте с помощью условных знаков 

и формированием первоначальных географических представлений о родной стране,  

сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, озеро, пруд, болото). 

Полученные ранее учащимися представления о многообразии объектов природы и их 

изменчивости, о Земле как планете Солнечной системы дополняются знаниями о природных зонах и 

природных сообществах Земли. Им предстоит осознать место своего родного края, своей родины — 

России на планете Земля. 

достопримечательности Московского Кремля; 

  Программа третьего года обучения помогает различать прошлое, настоящее и 

будущее: соотносить  исторические события с датами; знакомит с достопримечательностями 

Московского Кремля; даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления 

великих князей России. 

         Раздел учебника «Правила безопасного поведения» обучает детей соблюдать 

правила безопасного поведения в природе. 

      А теперь подробнее об ожидаемых результатах третьего года работы по программе 

окружающий мир. 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

*характеризовать глобус, карту и план и их условные обозначения; 

*находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические 

объекты и их названия; 

*определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

*сравнивать и различать формы земной поверхности; 

*моделировать формы земной поверхности из глины и пластилина; 

*проводить групповые наблюдения во время экскурсии «формы земной поверхности 

и водоемы»; 

*называть сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, озеро, пруд, 

болото); 



*находить на географической карте разные водоемы и определять их название; 

*характеризовать формы земной поверхности; 

*ориентироваться на местности при помощи компаса; 

*приводить примеры веществ; 

*сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

*исследовать свойства воды в ее трех агрегатных состояниях; 

*исследовать в группах свойства воздуха; 

*сравнивать свойства воды и воздуха; 

*извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии 

и других дополнительных источников; 

*характеризовать круговорот воды в природе; 

*исследовать в группах свойства полезных ископаемых; 

*различать изученные полезные ископаемые; 

*характеризовать природные сообщества; 

*опытным путем выявить условия необходимые для жизни растений; 

*определить характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния человека на природу; 

*помнить необходимость соблюдения правил поведения в лесу, на лугу и в поле; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

*самостоятельно наблюдать природу и ее состояние; 

*извлекать необходимую информацию из книг и других источников; 

*осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение 

*обнаружить простейшую взаимосвязь живой и неживой природы; 

*выполнять правила безопасного поведения в лесу. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

             *описывать достопримечательности Московского Кремля; 

           *различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить  исторические события с 

датами; 

           *находить место изучаемого события на ленте времени; 

           *находить на карте города «Золотого кольца» и Санкт –Петербург; 

          * искать необходимую информацию из книг и других источников; 

Обучающиеся получат возможность научиться 

*соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления 

великих князей; 

*находить на ленте времени место изученного исторического события; 

*проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с 

охраной природы; 

*использовать дополнительные источники информации. 

 В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся 

         *понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у 

водоемов, во время купания летом, при переправе через водные пространства; 

        *понимать необходимость соблюдать правила безопасности в гололед; 

        *пользоваться простыми навыками самоконтроля  и саморегулирования своего 

самочувствия при простуде. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

         * пользоваться простыми навыками самоконтроля  и саморегулирования своего 

самочувствия при простуде; 

         * соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время купания 

летом, при переправе через водные пространства; 

         * соблюдать правила безопасности в гололед; 



         *сознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение. 

Для реализации программы используют учебники и учебно-методические 

пособия: 

1.Федотова О.Н, Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Царева Л.А. Окружающий мир (Наш 

мир).     3класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

2.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Царева Л.А.   Окружающий мир 3 класс: 

Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. — М.: Академкнига /Учебник. 

3.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир 3 класс: Хрестоматия. 

— М.: Академкнига /Учебник. 

4.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Царева Л.А.  Окружающий мир. 3класс:   

Методическое пособие для учителя. — М.: Академкнига/ Учебник  

Рабочая программа по Окружающему миру 

4 класс  УМК "Перспективная начальная школа" 

 Общая характеристика 

           Сегодня в начальной школе закладывается основа формирования учебной 

деятельности школьника – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. Именно в начальной школе формируется готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, закладываются основы нравственного поведения, определяющего в 

дальнейшем отношение личности с обществом и окружающими людьми. 

       Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. 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 (населѐнный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

      Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

*находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего 

региона; 

*читать условные обозначения карт; 

*использовать готовые модели и иллюстрации учебника для объяснения причины 

смены дня и ночи, смены времен года; 

*находить общие и отличительные признаки природных зон  России (климат, 

растительность, животный мир); 

*понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе; 

* понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

*характеризовать основные функции систем органов человека; 

*измерять температуру, вес, рост человека; 

*понимать необходимость использования знаний о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

*извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций   

Обучающиеся получат возможность научиться 

           *осознавать ценность  природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение; 

 * использовать знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

*выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

*рассказывать с использованием информации из Интернета о государственной 

символике России; 



*самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем в условиях 

коллективной работы; 

*обмениваться сведениями о событиях в стране; 

*готовить необходимые сообщения по Конституции нашей страны; 

*находить на политико – административной карте России местоположение своего 

края; 

*работать с глобусом и картой; 

Пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях связанных с историей 

Отечества; 

*определять последовательность событий на ленте времени; 

*рассказывать с использованием подобранных иллюстраций о памятниках истории 

страны;  

*рассказывать об особенностях труда людей родного края. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

*научатся определять часовой пояс своего края; 

*находить дополнительную информацию о государственной символике России, о 

прошлом страны и края в Интернете; 

*составлять представление о единстве духовно – нравственного смысла всех 
традиционных религий в обрядовой практике.  

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся 

           *понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у 

водоемов, во время купания летом, при переправе через водные пространства; 

          *понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время приема 

пищи; 

           *понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного 

здоровья(вред курения, наркотиков, громкой музыки) 

Обучающиеся получат возможность научиться 

            * соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время купания 

летом, при переправе через водные пространства; 

            * соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи; 

           *заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранения своего 

физического и нравственного здоровье.  
 

 

Для реализации программы используют учебники и учебно-методические 

пособия: 

1.Федотова О.Н, Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир (Наш мир).     4класс: 

Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

2.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А..       Окружающий мир  4 класс: Тетради 

для самостоятельной работы №1 и №2. — М.: Академкнига /Учебник. 

3.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс:   

Методическое пособие для учителя. — М.: Академкнига/ Учебник. 
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Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета«Изобразительное искусство» 

      Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является 

усиление их ориентации на результаты образования. В рамках стандарта понятие «результат 

образования» рассматривается с позиций деятельностного подхода. От того, какими 

понятиями, операциями наполнено содержание обучения, зависит успешность 

проектирования определенного типа мышления, способов восприятия окружающего мира, 

возможности самореализации личности ученика. 

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития обеспечивают 

широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, 

компетентностями личности, а также способностью и готовностью к познанию мира, 

обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. Это означает, что результаты 

общего образования должны иметь характер  универсальных (метапредметных) умений, 

обеспечивающих  общекультурную направленность общего образования, универсализацию и 



интеграцию знаний и представлений. Универсальные учебные действия, приобретенные 

учеником в результате обучения, должны обеспечить его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Что касается требований, предъявляемых к результатам освоения  основных 

образовательных программ, то они структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим, индивидуальные, общественные и государственные потребности,  

и включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Новизна стандарта второго поколения образовательной области «Искусство» 

заключается в том, что в нем предлагается развернутое определение целей художественного 

образования, для которых приоритетом является формирование художественных и 

культурных компетенций обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, 

ассоциативно-критического мышления, приобретение личностного художественно-

творческого опыта, а также выбора путей собственного культурного развития. 

Приобретенные на базе учебного предмета «Изобразительное искусство» компетенции в 

комплексе могут стать основой для духовно-нравственного,  гражданского становления 

личности, ее социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. 

     Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на формирование 

основ художественной культуры: представлений о специфике изобразительного искусства, 

потребности в художественном творчестве, общении с искусством, первоначальными 

понятиями о выразительных возможностях его языка; развитие образного мышления, 

воображения, учебно-творческих способностей,  формирование  основ анализа произведений 

искусства, эмоционально-ценностного отношения к миру; овладение практическими 

умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и различных видов 

художественно-творческой деятельности (рисунок, живопись, скульптура, народное и 

декоративно-прикладное творчество,  художественное конструирование); развитие 

толерантного мышления учащихся;  воспитание культуры межнационального общения в 

процессе системного, комплексного освоения связей отечественной истории и культуры (с 

учетом регионального; этнокультурного компонента) и культуры других народов; 

формирование и развитие  умений и навыков исследовательского поиска.  

         Включение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс является 

мощным средством повышения эффективности познавательной и практической 

деятельности обучающихся при изучении изобразительного искусства. 

        Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

      В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

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

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

           



В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе предполагается 

достижение следующих результатов: 

 

 

- личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной культуры;  

эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса; - в трудовой сфере: 

формировать навыки самостоятельной работы в процессе выполнения художественно-

творческих заданий;  

- в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, 

выраженную с помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.; 

метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются: в развитии художественно-образного воображения и мышления; 

художественной интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных 

произведениях как основы формирования коммуникативных умений; 

предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:  

- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в жизни 

человека и общества; осваивать основы изобразительной грамоты, особенности средств 

художественной выразительности; приобретать практические навыки и умения в 

изобразительной деятельности; различать виды художественной деятельности; узнавать, 

воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и 

жизненных явлений (с учетом специальной терминологии); 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное отношение 

к искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных традиций 

(произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и 

понимать проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство); понимать и уважать 

культуру  других народов; 

- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в 

процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ, а также освоения 

информационных коммуникаций; 

- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение, 

фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие на основе различных 

видов изобразительного искусства;  умения воспринимать эстетические ценности, 

заложенные в пластических искусствах, высказывать свое отношение к произведениям 

искусства; формировать устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа, достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства 

художественной выразительности, различные материалы и техники.  

            Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне приоритетом 

является: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; устанавливать несложные реальные связи и зависимости; сопоставлять, 

классифицировать, оценивать феномены культуры и искусства; осуществлять поиск, отбор и 

обработку необходимой информации в источниках различного типа; использовать 

мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ; 

понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности; 

определять собственное отношение к  произведениям классического и современного 

искусства; осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и 

проблемный. Особое значение необходимо придавать формированию основ критического 



мышления на основе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, а 

также понимания роли искусства в жизни человека. 

Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной 

интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и обществоведение, 

русский язык и литература, технология и др.). Появляется возможность выстраивания 

системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного 

образования посредством обращения к реализации художественно-творческого потенциала 

учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. 

Творческая деятельность с использованием различных художественных материалов и техник 

может быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных 

технологий, с использованием  музейной педагогики и т.п. 

Основные содержательные линии 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический 

принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно расширять и 

усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) 

искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное 

творчество и его связь с окружающей жизнью». 

Цели обучения 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основные  задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в 

области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, 

воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» 

отводится 1 час в неделю с I по IV класс. Всего – 135 час. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно 

делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, 

как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и 

человеческой жизни. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать 

окружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные 

признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализировать 

результаты сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных 



особенностей художественного образа. Дети учатся решать творческие задачи на уровне 

комбинаций и импровизаций, проявлять оригинальность при их решении, создавать 

творческие работы на основе собственного замысла. У младших школьников формируются 

навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий 

результат). 

К концу обучения в начальной школе у младших школьников формируются 

представления об основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; 

известных центрах народных художественных ремесел России. Формируются умения 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные 

произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства). В результате обучения дети научатся пользоваться 

художественными материалами и применять главные средства художественной 

выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в 

собственной художественно-творческой деятельности. Полученные знания и умения 

учащиеся могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства, оценке произведений искусства при посещении выставок и 

художественных музеев искусства. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с 

компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД 



• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

    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 организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.·д. 

Приѐмы 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 приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы). Объѐм — 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 приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, 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, отражѐнные 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 учѐтом местных 

условий). 

 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  

Композиция. Элементарные приѐмы 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, тѐмное 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. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чѐрной 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, 

закруглѐнные 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. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных 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 изучаемые в начальной школе.  



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 гнѐзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и 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, объѐмом, 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, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 



мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, 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. 
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Технология 

Авторы: Гринева  А. А., Кузнецова И. А, Рагозина Т. М. 

для УМК системы «Перспективная начальная школа» 

 

1. Пояснительная записка к курсу. Общая характеристика учебного предмета. 
     Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России  от 

09.03.2004 г. №1312); Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов по предметам БУПа 2004 года (приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№1089), примерных программ начального общего образования (письмо Минобрнауки 

России от 07.07.2005 г.) и авторской программы Рагозиной Т.М. «Технология» 

(образовательная программа «Перспективная начальная школа»). Курс рассчитан на 34 часа  

(1 час в неделю). 

Данная программа, как и весь учебный комплект, учитывает опыт ребенка и тот образ 

мира, который определяется природно-предметной средой. Деятельностный подход к 

процессу обучения данного учебного курса обеспечивает формирование у школьников 

представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 



деятельности людей в развитии общества, а также формирует у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Обучение строится с учетом освоения конкретных технологических операций в ходе 

создания изделий из природных, искусственных и синтетических материалов, деталей 

конструктора, полуфабрикатов и овладения первоначальными умениями проектной 

деятельности. Виды практической деятельности и последовательность практических работ 

определяются возрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного 

увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий с учетом 

возможности проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 

В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты 

трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

• практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

• применение знаний, полученных при изучении других образовательных 

областей и тематические пересечения с образовательными предметами 

(окружающий мир, математика, литературное чтение, изобразительное 

искусство и др.) для решения технических и технологических задач;  

• применение полученного опыта практической деятельности для выполнения 

домашних трудовых обязанностей. 

Основные содержательные линии 

С учетом специфики данного учебного предмета внутри каждого года обучения 

программный материал представлен четырьмя разделами, которые реализуют 

концентрический принцип изучения, дают возможность постепенно углублять и расширять 

программный материал.  

Первый раздел «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности» состоит из 

четырех структурных единиц:  

 «Трудовая деятельность в жизни человека»,  

 «Содержание труда людей ближайшего окружения»,  

 «Процесс труда»,  

 «Первоначальные умения проектной деятельности».  

В них раскрывается роль трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающей среды, формируются первоначальные представления о мире профессий, 

эстетическая культура на основе знакомства с особенностями труда, быта, ремесел родного 

края; содержится информация о ручном, механизированном и автоматизированном труде; 

раскрываются особенности организации процесса труда младших школьников и роли в ней 

учителя; дается общее представление о проектной деятельности. Содержание данного 

раздела целесообразно изучать в ходе освоения содержания других разделов программы. 

Второй раздел «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности)» состоит из структурных единиц: «Многообразие материалов и 

область их применения», «Поиск и применение информации для решения технических и 

технологических задач», «Использование измерений для решения практических задач», 

«Изготовление изделий из бумаги и картона», «Изготовление изделий из природных 

материалов», «Изготовление изделий из пластичных материалов», «Изготовление изделий из 

текстильных материалов», «Изготовление изделий из проволоки и фольги», «Изготовление 

изделий из полуфабрикатов», «Сборка моделей и макетов из деталей конструктора». Круг 

изучаемых дидактических единиц по годам обучения разный. 

«Многообразие материалов и область их применения» предполагает ознакомление 

учащихся с различными видами материалов: природными (растительными, минеральными), 

искусственными (бумагой и картоном, текстильными материалами, металлами) и 

синтетическими (пластмассой). Распределение материалов по классам осуществляется на 

основе доступности и посильности для младших школьников, на основе постепенного 



увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий с учетом 

возможности проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 

В каждом классе предусмотрены наблюдения и опытное исследование некоторых 

физических, механических и технологических свойств бумаги и картона, ткани, проволоки и 

фольги, пластичных материалов как отдельно, так и в сравнении с друг с другом. «Поиск и 

применение информации для решения технических и технологических задач» содержит 

специальные вопросы, которые необходимо решить с целью обеспечения самостоятельной 

деятельности школьника по преобразованию указанных материалов в изделие. 

Структурная единица «Использование измерений для решения практических задач» 

содержит рекомендации по освоению учащимися видов разметки от класса к классу. 

Содержание вышеуказанных единиц следует изучать в ходе обработки конкретных 

материалов. 

Структурная единица «Изготовление изделий из различных материалов» содержит 

краткую характеристику технологических операций, описание практических работ, 

творческие задания и перечень объектов труда. 

Раздел «Домашний труд» включает ряд важных аспектов для жизни и развития 

ребенка: правила ухода за одеждой и обувью, мелкий ремонт одежды и ее декоративное 

оформление, ремонт книг из домашней библиотеки, декоративное оформление предметов 

быта и жилища с использованием разных материалов и технологических операций. 

Предложенные материалы могут комбинироваться между собой либо дополнятся другими 

материалами, доступными для обработки младшими школьниками. Здесь же ученики 

получают общее представление об устройстве современной бытовой техники, знакомятся с 

правилами управления и безопасными приемами труда при ее использовании 

Особое внимание при изучении всех разделов программы уделяется культуре труда, 

правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить материалы, бережно 

относиться к инструментам, приспособлениям, технике. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы над 

заданием с работой в малых группах и с коллективной работой. 

Готовые работы желательно использовать для организации школьных выставок, 

конкурсов, ярмарок, в оформлении школьных и домашних помещений. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, 

задача которой — формирование у младших школьников интереса к трудовой и 

профессиональной деятельности. Для решения этой и других задач рекомендуется проводить 

экскурсии на природу (с целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать 

местные музеи декоративно-прикладного творчества, выставки и предприятия. 

Для успешной реализации программного материала рекомендуется применять 

эвристические беседы, поисковую исследовательскую деятельность детей с целью 

«открытия» новых знаний при обсуждении конструктивных особенностей изделий, 

определении свойств используемых материалов, поиск возможных и рациональных способов 

их обработки, поиск правильного или наиболее рационального выполнения 

технологического приема, операции или конструкции.  

Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в проектную 

деятельность, он закладывает фундамент дальнейшего овладения ею. Включать учащихся в 

проектную деятельность следует со второго класса. Особенность содержания проектной 

деятельности в начальной школе состоит в том, что проекты носят наглядный, практический 

характер, объединяют знакомые, легко повторяющиеся в опыте ребенка действия, ставят 

цели, недалеко отстоящие во времени и важные для ребенка (изготовление воздушных и 

плавающих моделей для игры и т. п.). Организуя проектную деятельность, важно 

активизировать детей на самостоятельное обоснование проекта, выбор конструкции и ее 

улучшение, отбор материалов и экономное их расходование, продумывание 

последовательности проведения работ. 

1 класс (34 ч) 



СОДЕРЖАНИЕ 

I Природные материалы (4 часа) 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся по теме: 

Обучающиеся должны знать: 

- область применения и назначение инструментов: ножниц, кисточек для клея, 

фальцовки. 

- роль трудовой деятельности в жизни человека. 

уметь в процессе самостоятельной и парной работы: 

- изготавливать изделия из доступных материалов (сухих листьев, веточек, семян 

растений, шишек,  желудей, скорлупы грецких орехов). 

- создавать модели несложных объектов из природных материалов. 

Использовать приобретѐнные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создание различных предметов по собственному замыслу из природных материалов. 

- осуществления сотрудничества в совместной работе. 

 

II Искусственные материалы. Пластичные материалы. (6 часов) 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся по теме: 

Обучающиеся должны знать: 

- область применения и назначения инструментов: стеки. 

- составлять словесный план собственной трудовой деятельности. 

- выбирать материалы с учѐтом их свойств. 

 

Уметь в процессе самостоятельной и парной работы: 

- соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделий под контролем учителя. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - создания различных предметов по собственному замыслу из пластичных 

материалов. 

III Бумага (13 часов) 

 Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся по теме: 

Обучающиеся должны знать: 

- область применения и назначения инструментов: карандаша, ножниц, кисточки для 

клея, шаблона. 

- осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя. 

 

Уметь в процессе самостоятельной и парной работы: 

- получить необходимую информацию об объекте деятельности, используя образец. 

- соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделий под контролем учителя. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- применение информации при решении различных задач. 

- использование безопасных приѐмов работы с инструментами. 

IV Текстильные материалы (10 часов). 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся по теме 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

- роль трудовой деятельности в жизни человека. 

-содержание труда людей ближайшего окружения. 

Уметь в процессе самостоятельной и парной работы: 

- изготавливать изделия из доступных материалов (натуральной ткани, ниток). 



- осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, вышивкой швом 

«вперѐд иголку», плетѐным узором. 

- соблюдение правил личной гигиены и использование безопасных приѐмов работы с 

материалами, инструментами.  

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать/понимать: 

• Роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• Содержание труда людей ближайшего окружения; 

• Область применения и назначение инструментов: карандаша ТМ, ножниц, 

кисточки для клея, фальцовки, стеки, швейной иглы, булавки с колечком; 

• Область применения и назначения приспособлений: шаблона, подкладного 

листа и доски, наперстка, пялец. 

   Уметь в процессе самостоятельной и парной работы: 

• Осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя; 

• Составлять словесный план собственной трудовой деятельности; 

• Получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

образец, рисунки (на бумажных носителях); 

• Изготавливать изделия из доступных материалов (цветной, писчей бумаги, 

сухих листьев, веточек, семян растений, шишек, желудей, скорлупы грецких 

орехов, натуральной ткани, ниток, пластилина) по сборочной схеме; выбирать 

материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 

• Соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия под контролем учителя; 

• Создавать модели несложных объектов из природных материалов; 

• Осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, мозаикой, 

вышивкой швом «вперед иголку», плетеным узором, природными 

материалами. 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• Применении информации при решении различных задач; 

• Выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды); 

• Соблюдение правил личной гигиены и использования безопасных приемов 

работы с материалами, инструментами; 

• Создания различных предметов по собственному замыслу из бумаги, 

природных, текстильных и пластичных материалов; 

• Осуществления сотрудничества в совместной работе. 

2 класс (34 ч) 

СОДЕРЖАНИЕ  

1. Изготовление изделий из бумаги (11ч) 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся 

В результате обучения темы обучающиеся должны  знать/понимать: 

 современный транспорт, используемый человеком в воздухе и на воде; 

 распространенные виды профессий, связанных с воздушным 

и водным транспортом (с учетом региональных особенностей); 

 область применения и назначение инструментов: карандаша 

2М, линейки, машин воздушного и водного транспорта; 

 область применения и назначение приспособлений: шаблона, 

подкладного листа. 

Уметь: 



 выполнять инструкцию под руководством учителя; 

 организовывать рабочее место; 

 обсуждать последовательность изготовления изделия по сборочной схеме и соотносить 

результаты деятельности с образцом под 

руководством учителя; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов (цветной бумаги для принтера, сухих 

листьев, цветущих растений, стеблей, семян и 

плодов растений) по сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом 

их свойств, определяемым по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия под контролем учителя; 

 создавать модели несложных объектов из бумаги с добавлением других материалов; 

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, накладными деталями. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и применения информации для решения различных задач; 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами; 

 создания различных изделий по собственному замыслу из бумаги; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе 

2. Изготовление изделий из природных материалов (14ч) 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся 

В результате обучения темы обучающиеся должны знать/понимать: 

 значение осенних и весенних видов работ для человека; 

 современный транспорт, используемый человеком в воздухе и на воде; 

 распространенные виды профессий, связанных с воздушным 

и водным транспортом (с учетом региональных особенностей); 

 область применения и назначение инструментов: карандаша 

2М, линейки, машин воздушного и водного транспорта; 

 область применения и назначение приспособлений: шаблона, 

подкладного листа и доски. 

Уметь: 

 выполнять инструкцию под руководством учителя; 

 организовывать рабочее место; 

 обсуждать последовательность изготовления изделия по сборочной схеме и соотносить 

результаты деятельности с образцом под 

руководством учителя; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов (цветной бумаги для принтера, сухих 

листьев, цветущих растений, стеблей, семян и 

плодов растений по сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом 

их свойств, определяемым по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия под контролем учителя; 

 создавать модели несложных объектов из природного материала, бумаги с 

добавлением других материалов; 

 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и применения информации для решения различных задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды); 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами; 

 создания различных изделий по собственному замыслу из бумаги, природных и 

текстильных материалов; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе 

3. Изготовление изделий из текстильных материалов (7 ч)  

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся 

В результате обучения темы обучающиеся должны знать/понимать: 

 современный транспорт, используемый человеком в воздухе и на воде; 

 распространенные виды профессий, связанных с воздушным 

и водным транспортом (с учетом региональных особенностей); 

 область применения и назначение инструментов: карандаша 

2М, линейки, машин воздушного и водного транспорта; 

 область применения и назначение приспособлений: шаблона, 

подкладного листа и доски, наперстка, пялец. 

Уметь: 

 выполнять инструкцию под руководством учителя; 

 организовывать рабочее место; 

 обсуждать последовательность изготовления изделия по сборочной схеме и соотносить 

результаты деятельности с образцом под 

руководством учителя; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов (цветной бумаги для принтера, сухих 

листьев, цветущих растений, стеблей, семян и 

плодов растений по сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом 

их свойств, определяемым по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия под контролем учителя; 

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, накладными деталями, 

вышивкой, пуговицами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и применения информации для решения различных задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды); 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами; 

 создания различных изделий по собственному замыслу из бумаги, природных и 

текстильных материалов; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе 

 

 

4. Домашний труд (2 ч) 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся 

В результате обучения темы обучающиеся должны знать/понимать: 

 распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

 область применения и назначение инструментов: карандаша 



2М, линейки; 

 область применения и назначение приспособлений: шаблона, 

подкладного листа и доски, наперстка, пялец. 

Уметь: 

 выполнять инструкцию под руководством учителя; 

 организовывать рабочее место; 

 обсуждать последовательность изготовления изделия по сборочной схеме и соотносить 

результаты деятельности с образцом под 

руководством учителя; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

 соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия под контролем учителя; 

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, накладными деталями, 

вышивкой, пуговицами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и применения информации для решения различных задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды); 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

Обучающиеся по курсу «Технология» к концу второго года обучения 

должны знать/понимать: 

 значение осенних и весенних видов работ для человека; 

 современный транспорт, используемый человеком в воздухе и на воде; 

 распространенные виды профессий, связанных с воздушным 

и водным транспортом (с учетом региональных особенностей); 

 область применения и назначение инструментов: карандаша 

2М, линейки, машин воздушного и водного транспорта; 

 область применения и назначение приспособлений: шаблона, 

подкладного листа и доски, наперстка, пялец. 

Уметь: 

 выполнять инструкцию под руководством учителя; 

 организовывать рабочее место; 

 обсуждать последовательность изготовления изделия по сборочной схеме и 

соотносить результаты деятельности с образцом под 

руководством учителя; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов (цветной бумаги для принтера, 

сухих листьев, цветущих растений, стеблей, семян и 

плодов растений по сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с 

учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия под контролем учителя; 

 создавать модели несложных объектов из природного материала, бумаги с 

добавлением других материалов; 

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, накладными 

деталями, вышивкой, пуговицами. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и применения информации для решения различных задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды); 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов 

работы с материалами, инструментами; 

 создания различных изделий по собственному замыслу из бумаги, природных 

и текстильных материалов; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе 

3 класс (34 ч) 

СОДЕРЖАНИЕ  

1. Изготовление изделий из бумаги (11ч) 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся 

В результате обучения темы обучающиеся должны  знать/понимать: 

 современный транспорт, используемый человеком в космосе; 

 распространенные виды профессий, связанных с воздушным 

транспортом (с учетом региональных особенностей); 

 область применения и назначение инструментов: карандаша 

2М, линейки, машин воздушного и водного транспорта; 

 область применения и назначение приспособлений: шаблона, 

подкладного листа. 

Уметь: 

 выполнять инструкцию под руководством учителя; 

 организовывать рабочее место; 

 обсуждать последовательность изготовления изделия по сборочной схеме и соотносить 

результаты деятельности с образцом под 

руководством учителя; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов (цветной бумаги для принтера, сухих 

листьев, цветущих растений, стеблей, семян и 

плодов растений) по сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом 

их свойств, определяемым по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия под контролем учителя; 

 создавать модели несложных объектов из бумаги с добавлением других материалов; 

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, накладными деталями. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и применения информации для решения различных задач; 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами; 

 создания различных изделий по собственному замыслу из бумаги; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе 

2. Изготовление изделий из природных материалов (12ч) 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся 

В результате обучения темы обучающиеся должны знать/понимать: 

 значение осенних и весенних видов работ для человека; 

 современный транспорт, используемый человеком в космосе; 

 распространенные виды профессий, связанных с воздушным 

транспортом (с учетом региональных особенностей); 



 область применения и назначение инструментов: карандаша 

2М, линейки, машин воздушного и водного транспорта; 

 область применения и назначение приспособлений: шаблона, 

подкладного листа и доски. 

Уметь: 

 выполнять инструкцию под руководством учителя; 

 организовывать рабочее место; 

 обсуждать последовательность изготовления изделия по сборочной схеме и соотносить 

результаты деятельности с образцом под 

руководством учителя; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов (цветной бумаги для принтера, сухих 

листьев, цветущих растений, стеблей, семян и 

плодов растений по сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом 

их свойств, определяемым по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия под контролем учителя; 

 создавать модели несложных объектов из природного материала, бумаги с 

добавлением других материалов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и применения информации для решения различных задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды); 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами; 

 создания различных изделий по собственному замыслу из бумаги, природных и 

текстильных материалов; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе 

3. Изготовление изделий из текстильных материалов (9 ч) 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся 

В результате обучения темы обучающиеся должны знать/понимать: 

 современный транспорт, используемый человеком в космосе; 

 распространенные виды профессий, связанных с воздушным 

транспортом (с учетом региональных особенностей); 

 область применения и назначение инструментов: карандаша 

2М, линейки, машин воздушного и водного транспорта; 

 область применения и назначение приспособлений: шаблона, 

подкладного листа и доски, наперстка, пялец. 

Уметь: 

 выполнять инструкцию под руководством учителя; 

 организовывать рабочее место; 

 обсуждать последовательность изготовления изделия по сборочной схеме и соотносить 

результаты деятельности с образцом под 

руководством учителя; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов (цветной бумаги для принтера, сухих 

листьев, цветущих растений, стеблей, семян и 

плодов растений по сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом 

их свойств, определяемым по внешним признакам; 



 соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия под контролем учителя; 

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, накладными деталями, 

вышивкой, пуговицами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и применения информации для решения различных задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды); 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами; 

 создания различных изделий по собственному замыслу из бумаги, природных и 

текстильных материалов; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе 

4. Домашний труд (2 ч) 

Обобщѐнные требования к ЗУН обучающихся 

В результате обучения темы обучающиеся должны знать/понимать: 

 распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

 область применения и назначение инструментов: карандаша 

2М, линейки; 

 область применения и назначение приспособлений: шаблона, 

подкладного листа и доски, наперстка, пялец. 

Уметь: 

 выполнять инструкцию под руководством учителя; 

 организовывать рабочее место; 

 обсуждать последовательность изготовления изделия по сборочной схеме и соотносить 

результаты деятельности с образцом под 

руководством учителя; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

 соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия под контролем учителя; 

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, накладными деталями, 

вышивкой, пуговицами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и применения информации для решения различных задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды); 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

Обучающиеся по курсу «Технология» к концу второго года обучения 

должны знать/понимать: 

 значение осенних и весенних видов работ для человека; 

 современный транспорт, используемый человеком в воздухе и на воде; 

 распространенные виды профессий, связанных с воздушным и водным 

транспортом (с учетом региональных особенностей); 

 область применения и назначение инструментов: карандаша 2М, линейки, 

машин воздушного и водного транспорта; 

 область применения и назначение приспособлений: шаблона, подкладного 

листа и доски, наперстка, пялец. 



Уметь: 

 выполнять инструкцию под руководством учителя; 

 организовывать рабочее место; 

 обсуждать последовательность изготовления изделия по сборочной схеме и 

соотносить результаты деятельности с образцом под руководством учителя; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов (цветной бумаги для принтера, 

сухих листьев, цветущих растений, стеблей, семян и плодов растений по 

сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, 

определяемым по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия под контролем учителя; 

 создавать модели несложных объектов из природного материала, бумаги с 

добавлением других материалов; 

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, накладными 

деталями, вышивкой, пуговицами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и применения информации для решения различных задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды); 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов 

работы с материалами, инструментами; 

 создания различных изделий по собственному замыслу из бумаги, природных 

и текстильных материалов; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе 

4 класс (34 ч) 

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал представлен 

р аз д ел ам и ,  которые реализуют концентрический принцип изучения, дают возможность 

постепенно углублять и расширять программный материал: «Общетрудовые знания, умения и 

способы деятельности», «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности»), «Домашний труд», «Практика работы на компьютере».  

Раздел  «Общетрудовые знания, умений и способы деятельности» состоит из четырех 

структурных единиц: «Трудовая деятельность в жизни человека», «Содержание труда людей 

ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения проектной деятельности». 

В них раскрывается роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающей среды, 

формируются первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура на 

основе знакомства с особенностями труда, быта, ремесел родного края; содержится 

информация о ручном, механизированном и автоматизированном труде; раскрываются 

особенности организации процесса труда младших школьников и роли в ней учителя; дается 

общее представление о проектной деятельности. Содержание данного раздела целесообразно 

изучать в ходе освоения содержания других разделов программы. 

Раздел «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности)» состоит из структурных единиц: «Многообразие материалов и 

область их применения», «Поиск и применение информации для решения технических и 

технологических задач», «Использование измерений для решения практических задач», 

«Изготовление изделий из бумаги и картона», «Изготовление изделий из природных 

материалов», «Изготовление изделий из пластичных материалов», «Изготовление изделий из 

текстильных материалов», «Изготовление изделий из проволоки и фольги», «Изготовление 

изделий из полуфабрикатов», «Сборка моделей и макетов из деталей конструктора». 



Раздел «Домашний труд» включает ряд важных аспектов для жизни и развития ребенка: 

правила ухода за одеждой и обувью, мелкий ремонт одежды и ее декоративное оформление, 

ремонт книг из домашней библиотеки, декоративное оформление предметов быта и жилища с 

использованием разных материалов и технологических операций. Предложенные материалы 

можно комбинировать между собой либо дополнять другими материалами, доступными для 

обработки младшими школьниками. Здесь же ученики получают общее представление об 

устройстве современной бытовой техники, знакомятся с правилами управления и безопасными 

приемами труда при ее использовании. Дидактические единицы «Уход за одеждой», 

«Декоративное оформление предметов быта и жилища», «Современная бытовая техника» 

изучаются в ходе обработки конкретных материалов. 

Особое внимание при изучении всех разделов программы уделяется культуре труда, правилам 

безопасной работы и личной гигиене, умению экономить материалы, бережно относиться к 

инструментам, приспособлениям, технике. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы над заданием с 

работой в малых группах и с коллективной работой, что особенно актуально для 

малокомплектных или разновозрастных классов сельской школы. Готовые работы желательно 

использовать для организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, в оформлении школьных 

и домашних помещений. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, 

задача которой - формирование у младших школьников интереса к трудовой и профессиональной 

деятельности. Для решения этой и других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу 

(с целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные музеи декоратив-

но-прикладного творчества, выставки и предприятия. 

Для успешной реализации программного материала рекомендуется применять: 

эвристические беседы; поисковую исследовательскую деятельность детей с целью «открытия» 

новых знаний при обсуждении конструктивных особенностей изделий и определении свойств 

используемых материалов; поиск возможных и рациональных способов их обработки; поиск 

правильного или наиболее рационального выполнения технологического приема, операции или 

конструкции. Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в проектную 

деятельность, он закладывает фундамент дальнейшего овладения ею. Особенность содержания 

проектной деятельности в начальной школе состоит в том, что проекты носят наглядный, 

практический характер, объединяют знакомые, легко повторяющиеся в опыте ребенка действия, 

ставят цели, недалеко отстоящие во времени и важные для ребенка (изготовление воздушных и 

плавающих моделей для игры и т. п.). Организуя проектную деятельность, важно 

активизировать детей на самостоятельное обоснование проекта, выбор конструкции и ее 

улучшение, отбор материалов и экономное их расходование, продумывание последовательности 

проведения работ. 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 
• распространенные виды профессий, связанные с автоматизированным трудом; 

• предприятия родного края, занятые производством техники; 

• влияние деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

• область применения и назначения ручных инструментов, простейших механизмов, 

технических устройств (компьютера); 

 

уметь: 

• выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль за ее ходом и результатами; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

• изготавливать изделия из доступных материалов (бархатной, крепированной, цветной 



бумаги, ватмана, картона, соломы, глины, натуральной ткани, проволоки, 

полуфабрикатов, деталей конструктора) по сборочной схеме, эскизу, чертежу; 

выбирать материалы с учетом их свойств, определяемых по внешним признакам; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 

• осуществлять декоративное оформление изделий; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов 

быта); 

• соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

• создания различных изделий по собственному замыслу из бумаги, картона, 

природных и текстильных материалов, проволоки, полуфабрикатов, деталей 

конструктора; 

• осуществления сотрудничества в совместной работе. 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной программой по 

технологии предмет  «Технология» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Общий 

объѐм учебного времени составляет 34 часа. 
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                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В докладе международной комиссии по образованию ЮНЕСКО для XXI века Жак 

Дело, сформулировал «четыре столпа», на которых основывается образование: 

 научиться познавать; 

 научиться делать; 

 научиться жить вместе; 

 научиться жить. 

Еще в свое время, М.И. Калинин  считал физкультуру третьим важным 

предметом после русского языка и математики. Он говорил: « Если наша школа будет 

выпускать детей с испорченными нервами и растроенными желудками, нуждающимися 

в ежегодном лечении на курортах. То куда же это годится? Таким людям будет трудно 

найти счастье в жизни. Да и какое может быть счастье без хорошего, крепкого 

здоровья? Мы должны себе готовить здоровую смену - здоровых мужчин и здоровых 

женщин…  

В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего 

образования по физической культуре предметом обучения в начальной школе является 

двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические 

качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность.   

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры, главная цель развития отечественной системы 

школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного 

плана ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В начальной школе целью  

программы по физической культуре  является формирование у учащихся  основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 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 посредствам обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов  

спорта;  

  — формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

      — развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми и выявление 

предрасположенности к тем лил иным видам спорта; 

      — обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 



                                   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

       Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования 

школьников в области физической культуры и Минимальными требованиями к уровню 

подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, предлагаемая учебная 

программа характеризуется направленностью:  

      — на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса, регионально-климатическими 

условиями и видом учебного учреждения; 

      — на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 

предметной активности учащихся; 

      — на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 

в том числе и в самостоятельной деятельности; 

      — на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

      — на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого 

в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

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: 

—умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

—умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно базисному ( образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 

на изучение ФК в начальной школе выделяется 270 ч, из них в 1 классе 66 часов  ( 2 часа в 

неделю, 33 учебные недели), по 68 ч во 2, 3 и 4 классах ( 2 ч в недели в каждом классе).  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ  СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основные постулаты предмета «Физическая культура»: 

1. Не бойся пробовать… Иначе вы никогда не узнаете того, что вы могли бы 

совершить… 



2. Большинство людей намного сильнее, чем они думают, они просто забывают в 

это верить… 

3. Разрушая стереотипы, мы познаем новое… 

4. Не бойся идти не туда, бойся никуда не идти… 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в начальной школе. 

     Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

начальную школу. 

      Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура»  оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, 

предметными и личностными результатами. 

 

                                        Метапредметные результаты 

 

       Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

 

            Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  

 

В области познавательной культуры: 

 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 

 

В области нравственной культуры: 

 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 



доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 

 

В области трудовой культуры: 

 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

 

В области эстетической культуры: 

 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

 

 

В области коммуникативной культуры: 

 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 

В области физической культуры: 

 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 



физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

                                                       Предметные результаты 

 

               Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях 

и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, 

 

• корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику 

в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 



направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 

 

В области эстетической культуры: 

 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

 

В области коммуникативной культуры: 

 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

                                                         Личностные результаты 

       Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 



Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 

 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки отдыха; 

 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 

В области коммуникативной культуры: 

 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных 

с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

 



• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

 

В области физической культуры: 

 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

           Структура и содержание учебного предмета задаются в  программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов. 

  

Основные разделы программы 

Знания о 

физической 

культуре        
(информационный 

компонент) 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

(операциональный 

компонент) 

Физическое 

совершенствование 

(мотивационный 

компонент). 

Тематическое 

планирование 

Соответствует 

основным 

направлениям 

развития 

познавательной 

Представления о 

самостоятельных 

занятиях 
физическими 

упражнениями, 

Ориентировано 

на гармоничное 

физическое развитие, 

всестороннюю 

физическую 

Излагаются 

темы основных 

разделов программы 

и приводятся 

характеристики 



активности 
человека: знания о 

природе (медико-

биологические 

основы 

деятельности), 

знания о человеке 

(психолого-

педагогические 

основы 

деятельности), 

знания об обществе 

(историко-

социологические 

основы 

деятельности). 

способах организации 

исполнения и 

контроля за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью 

учащихся. 

 

подготовку и 

укрепление здоровья 

школьников. Данный 

раздел включает в 

себя освоение 

жизненно важных 

навыков и умений, 

подвижных игр и 

двигательных 

действий из 

программных видов 

спорта, а также 

общеразвивающих 

упражнений с 

различной 

функциональной 

направленностью 

деятельности 

учащихся. Данные 

характеристики 

определяют 

результат 

педагогического 

процесса, которые 

должны быть 

получены в конце 

освоения 

содержания 

учебного курса. 

 

          

 Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных 

программ по видам спорта, в настоящей программе жизненно важные навыки и умения 

распределяются по соответствующим темам программы: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка»,  «Спортивные игры и подвижные 

игры». При этом  каждый тематический раздел программы дополнительно включает 

подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта.    В содержание данной программы представлен 

самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». Предлагаемые упражнения 

согласуются с базовыми видами спорта и сгруппированы внутри их предметного содержания 

по признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. 

Такая структура раздела «Физическое совершенствование» позволяет учителю отбирать 

физические упражнения и разрабатывать на их основе различные комплексы, планировать 

динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических 

качеств, исходя из возрастно-половых особенностей учащихся, степени освоенности ими 

этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного 

инвентаря и оборудования. 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ. 

К формам организации занятий по физической культуре: 

1). разнообразные уроки физической культуры; 

2) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня;   

3) самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 

уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, 

образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям 

по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать 

учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей 

выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых 

физических упражнений. 



Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 

лыжных гонок . На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, 

которые касаются предмета обучения . 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 

относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 

окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 

уроках с образовательно-тренировочной направленностью  у школьников формируются 

представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее 

влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной   (показатели 

частоты сердечных сокращений). 

СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ. 

           Годовой план – график распределения учебного материала.  

                                                           

Основные разделы и темы 

Количество часов ( уроков ) 

Классы 

I II III IV 

I. Знания о физической 

культуре 

3 3 3 3 

      1. Физическая культура 2 1 1 1 

      2. История физической 

культуры 

1 1 1 1 

      3. Физические упражнения  1 1 1 

II. Способы физкультурной 

деятельности. 

                                

3 

                                

3 

                               

3 

                       

3 

       1. Самостоятельные 

занятия 

2 1 1 1 

       2. Самостоятельные 

наблюдения за физическим 

развитием и физической 

подготовленностью 

  

1 

 

1 

 

1 

       3. Самостоятельные игры 

и развлечения. 

1 1 1 1 

III. Физическое 

совершенствование 

60 62 62 62 

       1.Физкультурно-

оздоровительная деятельность. 

                                  

2 

                                    

2 

                               

2 

                                  

2  

       2. Спортивно-

оздоровительная деятельность. 

                              

58 

                                 

60 

                              

60 

                              

60 

            2.1 Гимнастика с 

основами акробатики 

                             

16 

                                 

18 

                              

16 

                              

16 

            2.2 Легкая атлетика  14 16 12 10 

            2.3 Лыжная подготовка  12 12 12 12 

            2.4 Спортивные игры                                10 14 

            2.5 Подвижные игры  16 14 10 8 

            2.6 Общеразвивающие 

упраж-нения 

В содержании соответствующих разделов 

программы 

            ИТОГО 66                              68 68 68 

 



I КЛАСС 
      Знания о физической культуре 

      Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

      Способы физкультурной деятельности 

     Режим дня  и личная гигиена.  Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы 

утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила 

организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

      Физическое совершенствование 

      Гимнастика с основами акробатики 

      Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в 

круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

      Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

      Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами 

(с помощью). 

      Легкая атлетика  
      Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений 

и с разным положением рук. 

      Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

      Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

      Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

      Лыжная подготовка 
      Передвижения на лыжах: скользящий шаг. 

      Спуски в основной стойке. 

      Подъем ступающим шагом. 

                  Подвижные игры  

      На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», 

«Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный 

ручей», игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — 

разойдись», «Смена мест». 

      На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

       



На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

      На материале раздела «Спортивные игры»: 

      Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». 

      Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

      Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

      Требования к качеству освоения программного материала 
       В результате освоения программного материала по физической культуре 

учащиеся I класса должны: 

      иметь представление: 

      — о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

      — о способах изменения направления и скорости движения; 

      — о режиме дня и личной гигиене; 

      — о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

      уметь: 

      — выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

      — выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

      — играть в подвижные игры; 

      — выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

      — выполнять строевые упражнения; 

      демонстрировать уровень физической подготовленности . 

Контрольные упражнения для определения уровня физической подготовленности: 

 Прыжок в длину с места; 

 Челночный бег 3 х 5 метров; 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

 Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек; 

 Наклон вперед из положения «сидя». 

 

II КЛАСС 

      Знания о физической культуре 
      Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

      Способы физкультурной деятельности 
      Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

      Физическое совершенствование 
      Гимнастика с основами акробатики 

      Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

      Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 



выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад 

в стойку на коленях. 

      Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

      Легкая атлетика 

      Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

      Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

      Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

      Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

      Лыжная подготовка 

      Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

      Спуски в основной стойке. 

      Подъем «лесенкой». 

      Торможение «плугом». 

      Подвижные игры 

      На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами». 

      На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки — желуди — орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

      На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 

«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

      На материале раздела «Спортивные игры»: 

      Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

      Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

      Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

      Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

      Требования к качеству освоения программного материала 
      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся II класса должны: 

      иметь представление: 

 

      — о зарождении древних Олимпийских игр; 

      — о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

      — о правилах проведения закаливающих процедур; 

      — об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

      уметь: 



      — определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

      — вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

      — выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

      — выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

      — выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

      — выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

      демонстрировать уровень физической подготовленности . 

Контрольные упражнения для определения уровня физической подготовленности: 

 Прыжок в длину с места; 

 Челночный бег 3 х 10 метров; 

 Сгибание и разгибание рук в висе ( подтягивание) -мальчики; 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа -девочки; 

 Наклон вперед из положения «сидя»; 

 Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек; 

 

III КЛАСС 

      Знания о физической культуре 
      Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и 

ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, 

душ). 

      Способы физкультурной деятельности 
      Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

      Физическое совершенствование 
      Гимнастика с основами акробатики  

      Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

      Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье и перелазанья по 

наклонной скамейке,  по гимнастической стенке, по канату; передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне (скамейке). 

      Легкая атлетика 

      Ходьба с изменением длины и частоты шагов ,бег с изменением длины и частоты шагов 

,бег с изменением направления ;метание мяча (150 г) на дальность с места ;метание 

теннисного мяча в цель расстояние  4 - 5м, 1,5х1,5;равномерный медленный бег до 5 мин; 

прыжки в высоту с разбега. (4 - 5 шагов);многоскоки с ноги на ногу; прыжки в длину с места, 

с разбега на гимнастические маты. 

      Лыжные гонки 

      Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

      Поворот переступанием. 

        Подвижные игры 

      На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

      На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 



      На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

      На материале спортивных игр: 

      Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7—8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7—

8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: 

«Передал — садись», «Передай мяч головой». 

      Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча 

в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок 

мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

      Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

      Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

      Требования к качеству освоения программного материала 
       В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся III класса должны: 

      иметь представление: 

      — о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

      — о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

      — об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

      уметь: 

      — составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

      — выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

      — проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

      — составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

      — вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

      демонстрировать уровень физической подготовленности . 

Контрольные упражнения для определения уровня физической подготовленности: 

 Прыжок в длину с места; 

 Бег 30 м. с высокого старта или челночный бег 3 х 10 метров; 

 Сгибание и разгибание рук в висе ( подтягивание) -мальчики; 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа -девочки; 

 Наклон вперед из положения «си 

 Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек; 

 

IV КЛАСС 

      Знания о физической культуре 
      История развития физической культуры в России в XVII—XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах). 

      Способы физкультурной деятельности 

      Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 



сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

      Физическое совершенствование 

      Гимнастика с основами акробатики  
      Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

      Гимнастические упражнения прикладного характера:  висы и упоры; лазание и 

перелезание; упражнения в равновесии.                                                                                                                                                     

    Легкая атлетика 

      Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

      Низкий старт. 

      Стартовое ускорение. 

      Финиширование. 

      Лыжные гонки  

      Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 

            Подвижные игры 

      На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

      На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

      На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

         На материале спортивных игр: 

      Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

      Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 

двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

      Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

Общеразвивающие упражнения  
      На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики» 

      Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; выкруты с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

      Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижения с изменяющимися направлениями движения, с остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, седах); жонглирование мелкими предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 



перелезание через горку из матов; комплексы упражнений на координацию движений с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 

(например, ласточка на широкой ограниченной опоре с фиксацией равновесия различных 

положений); жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения на 

переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу; жонглирование 

мелкими предметами в движении (правым и левым боком, вперед и назад). 

      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, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления и коррекции мышечного корсета. 

      Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием тяжести своего 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 лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево); прыжки вверх-вперед толчком одной и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах; комплексы упражнений с дополнительным отягощением и 

индивидуальные комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные 

группы. 

      На материале раздела «Легкая атлетика» 

      Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением во время 

передвижения; бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной и двух ногах, поочередно на 

правой и левой. 

      Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег 

«с горки» в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски 

теннисного мяча в стенку и ловля его в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами; рывки с места и в движении по команде (по сигналу). 

      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 

уменьшающимся 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 мячей (1—2 кг) одной и 

двумя руками из разных исходных положений 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 вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам 

в полуприседе и приседе; запрыгивание на горку из матов и последующее спрыгивание с нее. 

      На материале раздела «Лыжные гонки» 

      Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 



движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы на лыжах с 

изменяющимися стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

      Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме 

умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

      Требования к качеству освоения программного материала 
      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

      знать и иметь представление: 

      — о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 

      — о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания 

и кровообращения; 

      — о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

      — о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

      уметь: 

      — вести дневник самонаблюдения; 

      — выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

      — подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

      — выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам; 

      — оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях; 

      демонстрировать уровень физической подготовленности      

      Контрольные упражнения для определения уровня физической 

подготовленности 
Прыжок в длину с места; 

 Бег 30 м. с высокого старта или челночный бег 3 х 10 метров; 

 Сгибание и разгибание рук в висе ( подтягивание) -мальчики; 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа-(девочки); 

 Наклон вперед из положения «сидя»; 

 Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек; 

ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТУ . 

 Итоговая оценка качества освоения учащимися основной образовательной 

программы осуществляется педагогом по физической культуре, либо другими педагогами, 

преподающими данный предмет, согласно штатному расписанию. 

 Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 

программы является достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых 

для продолжения образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования выделяет две составляющие в итоговой оценке: 

I. Результаты промежуточной аттестации обучающихся: 

1. Динамика индивидуальных образовательных достижений; 

2. Продвижение в достижении планируемых результатов. 

II. Результаты итоговых работ: 

1. Степень овладения техникой двигательных действий; 

2. Выполнение учебных нормативов; 

3. Уровень освоения  разделов «Знания о физической культуре» и «Способы 

физкультурной деятельности»; 



4. Выполнение домашних заданий. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используется для принятия решения о переводе обучающихся на 

следующую ступень общего образования. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ, 

 

I КЛАСС 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

I.Знания о физической культуре ( 3 ч ) 

Физическая культура ( 2 ч ) 

Физическая культура как 

система разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями. 

Понятие о физической 

культуре 

Определять и кратко 

характеризовать 
физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, подвижными 

и спортивными играми. 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и ползание, ходьба на 

лыжах как жизненно важные 

способы передвижения 

человека 

Основные способы 

передвижения человека 

Выявлять различие в 

основных способах 

передвижения человека. 

Из истории физической культуры ( 1 ч) 

История развития 

физической культуры 

Возникновение 

физической культуры у 

древних людей 

Пересказывать тексты 

по истории физической 

культуры 

II.Способы физкультурной деятельности ( 3 ч) 

Самостоятельные занятия (2 ч) 

Составление режима дня 

Оздоровительные занятия 

в режиме дня: комплексы 

утренней зарядки, физкульт-

минутки. Комплексы упраж-

нений для формирования 

правильной осанки и развития 

мышц туловища. 

Режим дня и его 

планирование 

Утренняя зарядка, 

правила ее составления и 

выполнения. 

Физкультминутки, правила 

оставления и выполнения.  

Осанка и комплексы  

упражнений по 

профилактике ее нарушения. 

Составлять 

индивидуальный режим дня.                                       

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Составлять комплексы 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки. 

Самостоятельные игры и развлечения. ( 1 ч) 

Подвижные игры во 

время прогулок: правила 

организации и проведения 

игр, выбор одежды и 

инвентаря. 

Игры и развлечения в 

имнее время года.                                      

Игры и развлечения в летнее 

время года. 

 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

III. Физическое совершенствование ( 60 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( 2 ч) 



Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки.       

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Гимнастика для глаз. 

 

Оздоровительные формы 

занятий. 

Развитие физических 

качеств. 

 

 

 

Профилактика утомления. 

Осваивать универсальные 

умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в 

оздоровительных формах 

занятий.                           

 

 

Осваивать навыки  по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. ( 58 ч ) 

Гимнастика с основами акробатики ( 16 ч ) 

Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колоне; 

выполнение строевых команд. 

 

 

Движения и передвижения 

строем 

Осваивать универсальные 

умения при выполнении 

организующих упражнений. 

Различать и выполнять 

строевые команды 

«Смирно!»; Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом 

марш!», «На месте стой!»; 

«Налево!» и «Направо!». 

Акробатические 

упражнения: упоры ; седы; 

упражнения в группировке; 

перекаты. 

 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера. Передвижение по 

гимнастической стенке; 

ползание и переползание ; 

преодоление полосы 

препятствий , перелезания , 

переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные 

ходьба и бег); хождение  

гимнастической скамейке. . 

Акробатика 

 

 

 

 

 

Прикладная гимнастика 

Осваивать технику 

акробатических упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику 

физических  упражнений 

прикладной направленности.         

Проявлять качества силы и 

координации при 

выполнении упражнений 

прикладной направленности.          

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Легкая атлетика ( 14 ч ) 

Беговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра, 

прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением 

движения , из разных 

исходных положений. 

 

 

 

 

Прыжковые 

Беговая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений.  Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении беговых 

упражнений. 



упражнения: на месте, на 

одной ноге, с продвижением ,  

в длину и высоту с места; 

запрыгивание  и спрыгивание; 

прыжки со скакалкой. 

 

       

 

 

 

 

 

Броски: большого мяча 

(1 кг) на дальность разными 

способами. 

 

 

 

 

 

Прыжковая подготовка 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

Броски большого мяча 

 

 

 

 

 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений.                 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений.  

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений.  

 

Осваивать технику бросков 

большого мяча.            

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении бросков 

большого набивного мяча.                                    

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при 

выполнении бросков  

набивного мяча. 

      Метание: малого 

мяча разными способами в 

вертикальную цель, в стену. 

 

Метание малого мяча Осваивать технику 

метания малого мяча.                 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча.                                    

Проявлять качества силы, 

быстроты,  и координации 

при метании малого мяча.                                     

Лыжная подготовка ( 12 ч ) 

Передвижения на 

лыжах: скользящим шагом 

 

 

 

 

Повороты на месте, 

спуски, подъемы 

Лыжная подготовка 

 

 

                                      

 

 

Технические действия 

на лыжах 

 

Моделировать технику 

передвижения  скользящим 

шагом.                         

Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

Осваивать технику 

спусков, подъемов.                    

Проявлять координацию 

при выполнении поворотов, 

спусков, подъемов. 

 

Подвижные игры и спортивные игры ( 16 ч ) 

На материале 

гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания 

с использование строевых 

упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

Осваивать 

двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр.  

Взаимодействовать    в 

парах и группах при 

выполнении технических 



 

II КЛАСС 

 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

I.Знания о физической культуре ( 3 ч ) 

 

Физическая культура ( 1 ч ) 

 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви. 

Профилактика 

травматизма 

Определять состав 

спортивной одежды в 

зависимости от времени года 

и погодных условий. 

Из истории физической культуры ( 1 ч) 

История развития Возникновение первых Пересказывать тексты 

На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метание, броски; упражнения 

на координацию, 

выносливость и быстроту. 

 

 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, 

упражнения на выносливость 

и координацию. 

 

 

 

На материале 

спортивных игр:  

Футбол: удар по 

неподвижному и катящемуся 

мячу навстречу; подвижные 

игры на материале 

футбола.       

Баскетбол: ловля мяча 

на месте и в движении; 

броски мяча двумя руками ; 

передача мяча; подвижные 

игры: на материале 

баскетбола. 

 

 

 

Общеразвивающие 

упражне-ния из базовых 

видов спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общефизическая 

подготовка 

действий в подвижных 

играх.       Осваивать  

универсальные   умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности.               

 

Проявлять   быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр.                               

Соблюдать дисциплину  и 

правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр.     

 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Взаимодействовать    в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий в спортивных 

играх.       Осваивать  

универсальные   умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности.               

Соблюдать дисциплину  и 

правила техники 

безопасности в условиях 

учебной и игровой 

деятельности.               

Осваивать  умения 

выполнять универсальные 

физические упражнения.                  

Развивать  физические 

качества      



физической культуры и 

первых соревнований. 

спортивных соревнований. 

История зарождения древних 

Олимпийских игр 

по истории физической 

культуры 

Физические упражнения ( 1 ч) 

Физические упражнения, их 

отличие от естественных 

движений. Основные 

физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. 

Представление о 

физических упражнениях.  

Представление о 

физических качествах. 

Различать упражнения 

по воздействию на развитие 

основных  физических 

качеств. 

II.Способы физкультурной деятельности ( 3 ч) 

 

Самостоятельные занятия (1 ч) 

 

Выполнение утренней 

зарядки и гимнастики под 

музыку; проведение 

закаливающих процедур. 

 

 Утренняя зарядка. Правила 

ее составления и 

выполнения. Закаливание и 

правила проведения 

закаливающих процедур. 

Составлять  комплексы 

упражнений для утренней 

зарядки.                                

Оценивать   свое состояние 

(ощущения) после 

закаливающих процедур.      

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической   

подготовленностью (1ч) 

Измерение длины и массы 

тела 

Измерение показателей 

физического развития 

 

Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы 

тела, сравнивать их со 

стандартными значениями.                    

Самостоятельные игры и развлечения. ( 1 ч) 

Подвижные игры и 

занятия физическими 

упражнениями во время 

прогулок 

 

Игры и развлечения в зимнее 

время года.                                      

Игры и развлечения в летнее 

время года.                                     

Народные подвижные игры 

Общаться и взаимодейст-

вовать в игровой деятель-

ности 

 

 

III. Физическое совершенствование ( 62 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( 2 ч) 

Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки под музыку, 

физкультминуток.       

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Гимнастика для глаз. 

       

 

Оздоровительные 

формы занятий. 

                                                      

Развитие физических 

качеств. 

Профилактика 

утомления. 

Осваивать 

универсальные умения по 

самостоятельному 

выполнению упражнений в 

оздоровительных формах 

занятий.                          

Осваивать навыки  по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. ( 60 ч ) 

Гимнастика с основами акробатики ( 18 ч ) 

 

Организующие 

команды и приемы. 

Повороты кругом, 

перестроение  в шеренге и 

колонне; передвижение в 

Движения и 

передвижения строем. 
Осваивать 

универсальные умения при 

выполнении организующих 

упражнений. Различать и 

выполнять строевые 



колонне с разной дистанцией 

и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

 

команды «Кругом! Раз-два»; 

«Смирно!»; Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом 

марш!», «На месте стой!»; 

«Налево!» и «Направо!». 

 

 

Акробатические 

упражнения:. из положения 

лежа на спине, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в 

группировке; из стойки на 

лопатках полупереворот назад 

в стойку на коленях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на 

согнутых руках, вис стоя 

спереди, сзади, зависом 

одной, двумя ногами . . . 

 

Акробатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладная гимнастика 

Осваивать технику 

акробатических упражнений 

и акробатических 

комбинаций. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении акробатических 

упражнений. Проявлять 

качества силы, координации 

и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций.  

 

Осваивать технику 

физических  упражнений 

прикладной направленности.         

Проявлять качества силы и 

координации при 

выполнении упражнений 

прикладной направленности.          

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

 

Легкая атлетика ( 16 ч ) 

Беговые упражнения: 
равномерный бег с 

последующим ускорением, 

челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

 

 

                                                  

 

 

 

 

Прыжковые упражнения: на 

месте и с поворотом на 90° и 

Беговая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковая подготовка 

 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений.  Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении беговых 

упражнений. 

 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений.                 



100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со 

скакалкой. 

       

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

Броски: большого мяча 

снизу из положения стоя и 

сидя из-за головы. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Метание: малого мяча на 

дальность из-за головы  

 

 

                                               

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски большого мяча 

 

 

 

                                                       

                                                           

 

 

 

 

 

 

Метание малого мяча                                          

 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

 

Осваивать технику бросков 

большого мяча.            

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении бросков 

большого набивного мяча.                                    

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при 

выполнении бросков  

набивного мяча. 

      

Осваивать технику метания 

малого мяча                               

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого  мяча.                           

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации 

при метании  малого мяча                                     

 

Лыжная подготовка ( 12 ч ) 

Передвижения на 

лыжах: попеременный 

двухшажный ход. 

       

 

 

 

 

 

 

Повороты на месте, спуски в 

основной стойке, подъемы 

«лесенкой», торможение 

«плугом» 

Лыжная подготовка 

 

 

                                      

                                                 

 

 

 

 

 

Технические действия 

на лыжах 

 

Моделировать технику 

передвижения  на лыжах.                         

Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

подготовкой.                         

Проявлять выносливость  

при прохождении 

тренировочных дистанций 

разученными способами 

передвижения.              

Осваивать технику спусков, 

подъемов, торможения.                   

Проявлять координацию 

при выполнении поворотов, 

спусков, подъемов. 



 

Подвижные игры и спортивные игры ( 14ч ) 

На материале 

гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания 

с использование строевых 

упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метание, броски; упражнения 

на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, 

упражнения на выносливость 

и координацию. 

 

 

 

 

На материале 

спортивных игр:  

Футбол:  остановка 

катящегося мяча; ведение 

мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, 

по дуге, с остановками по 

сигналу, между стойками, с 

обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней 

частью стопы.. 

      Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча в 

стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым 

и левым боком; бег спиной 

вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу.. 

      Волейбол: подводящие 

упражнения для обучения 

прямой нижней и боковой 

подаче; специальные 

движения — подбрасывание 

мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища 

 

 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать 

двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр.  

Взаимодействовать    в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий в подвижных 

играх.       Осваивать  

универсальные   умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности.              

Проявлять   быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр.                               

Соблюдать дисциплину  и 

правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр.     

 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Взаимодействовать    в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий в спортивных 

играх.       Осваивать  

универсальные   умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности.               

Соблюдать дисциплину  и 

правила техники 

безопасности в условиях 

учебной и игровой 

деятельности.                

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеразвивающие 

упражнения из базовых 

видов спорта 

Общефизическая подготовка Осваивать  умения 

выполнять универсальные 

физические упражнения.                  

Развивать  физические 

качества      

 

III КЛАСС 

 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

I.Знания о физической культуре ( 3 ч ) 

Физическая культура ( 1 ч ) 

Спортивные игры: 

футбол, волейбол, баскетбол 

                                                     

Правила предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями: организация 

мест занятий, подбор 

одежды, обуви. 

 

Правила игры 

 

Профилактика 

травматизма 

Определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия спортивными 

играми. Определять состав 

спортивной одежды в 

зависимости от времени года 

и погодных условий.                                

Из истории физической культуры ( 1 ч) 

 

Физическая культура у 

народов Древней Руси.                              

Связь физических 

упражнений с трудовой. 

Особенности 

физической культуры разных 

народов. Зарождение 

физической культуры на 

территории Древней Руси. 

Пересказывать тексты 

по истории физической 

культуры.  Понимать и 

раскрывать связь 

физической культуры с 

трудовой деятельностью 

человека. 

Физические упражнения ( 1 ч) 

Виды физических 

упражнений (подводящие, 

общеразвиваю-щие, 

соревновательные). 

Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту 

сердечных сокращений 

(ЧСС) 

Представление о 

физических упражнениях.  

Что такое физическая 

нагрузка.                                

Правила контроля за 

нагрузкой по частоте 

сердечных сокращений. 

Различать упражнения 

по воздействию на развитие 

основных  физических 

качеств. Выявлять характер 

зависимости частоты 

сердечных сокращений от 

особенностей выполнения 

физических упражнений. 

 

II.Способы физкультурной деятельности ( 3 ч) 

Самостоятельные занятия (1 ч) 



      Освоение комплексов 

общеразвивающих 

физических упражнений для 

развития основных 

физических качеств. 

Освоение подводящих 

упражнений для закрепления 

и совершенствования 

двигательных действий игры 

в футбол, волейбол, 

баскетбол.  

 

Комплексы упражнений 

для развития физических 

качеств.                                                                

 

 

.Моделировать 

комплексы упражнений с 

учетом их цели.    

 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью        ( 1 ч ) 

Измерение частоты 

сердечных сокращений во 

время и после выполнения 

физических упражнений.. 

 

Измерение частоты 

сердечных сокращений 

Измерять (пальпаторно) 

частоту сердечных 

сокращений. 

Самостоятельные игры и развлечения. ( 1 ч) 

Организация и проведение 

подвижных игр (на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах) 

Игры и развлечения в 

зимнее время года.                                      

Игры и развлечения в летнее 

время года.                             

Подвижные игры с элемента-

ми спортивных игр 

 

 

Общаться и взаимо-

действовать в игровой 

деятельности.  

 

Организовывать и 

проводить подвижные игры 

с элементами соревнова-

тельной деятельности. 

 

III. Физическое совершенствование ( 62 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( 2 ч) 

Комплексы 

общеразвивающих 

физических упражнений.       

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств.  

 

 

Гимнастика для глаз. 

       

 

Оздоровительные формы 

занятий. Развитие 

физических качеств. 

 

 

 

 

Профилактика утомления. 

Осваивать универсальные 

умения по само-

стоятельному выпол-нению 

упражнений в 

оздоровительных формах 

занятий.  

 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств.                               

Осваивать навыки  по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. ( 60 ч ) 

Гимнастика с основами акробатики ( 16 ч ) 

Организующие Движения и Осваивать 



команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге 

и колоне; выполнение 

строевых команд, 

передвижения. 

 

 

передвижения строем универсальные умения при 

выполнении организующих 

упражнений. Различать и 

выполнять строевые 

команды  «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже шаг!», 

«На первый второй 

рассчитайся!». 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Акробатические 

упражнения:.  кувырок назад 

до упора на коленях и до 

упора присев; мост из 

положения лежа на спине; 

прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее 

вращения, акробатические 

комбинации. 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера:. лазанье и 

перелазанья по наклонной 

скамейке,  по гимнастической 

стенке, по канату; 

передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне 

(скамейке). 

  

 

Акробатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прикладная гимнастика 

Осваивать технику 

акробатических упражнений 

и акробатических 

комбинаций. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

акробатических упражнений                         

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении акробатических 

упражнений. Проявлять 

качества силы, координации 

и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций.                              

Осваивать технику 

физических  упражнений 

прикладной направленности.                        

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании гимнастических 

упражнений Проявлять 

качества силы и 

координации при 

выполнении упражнений 

прикладной направленности.          

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

Легкая атлетика ( 12ч ) 

Беговые упражнения: 

Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов, бег с 

изменением длины и частоты 

шагов, бег с изменением 

Беговая подготовка 

 

 

 

 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 



направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые 

упражнения: прыжки в 

высоту с разбега. (4 - 5 

шагов);многоскоки с ноги на 

ногу; прыжки в длину с места, 

с разбега на гимнастические 

маты. 

 

      

  

 

 

 

 

Метание: Метание мяча 

(150 г) на дальность с места.                           

Метание теннисного мяча в 

цель расстояние  4 - 5м, 

1,5х1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковая подготовка 

 

 

 

                                               

 

 

                                                         

 

 

Метание малого мяча 

 

 

 

 

 

частоте сердечных 

сокращений при выполнении 

беговых упражнений.                        

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

беговых упражнений.                        

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений.  Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений.                       

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при выполнении 

прыжковых упражнений.                                       

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений.  

Осваивать технику 

метания малого мяча.                 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча.                                    

Проявлять качества силы, 

быстроты,  и координации 

при метании малого мяча. 

Лыжная подготовка ( 12 ч ) 

Передвижения на 

лыжах: Одновременный 

двухшажный ход ; 

Попеременный 

двухшажный ход с 

палочками;. 

Передвижение на лыжах 

до 2000 м.;    Лыжные гонки 

на дистанцию 1000 м. 

Лыжная подготовка 

 

 

                                      

                                                                                                                                                         

 

 

 

Технические действия 

Моделировать 

технику передвижения  

на лыжах.                         

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой.                         

Проявлять 

выносливость  при 



                                                                               

 

Повороты 

переступанием, спуски в 

высокой и низкой стойках 

подъемы «лесенкой». 

на лыжах 

 

прохождении 

тренировочных 

дистанций разученными 

способами передвижения.              

Осваивать технику 

спусков, подъемов, 

торможения.                   

Проявлять координацию 

при выполнении 

поворотов, спусков, 

подъемов. 

 

 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Подвижные игры и спортивные игры ( 20ч ) 

На материале 

гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания 

с использование строевых 

упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метание, броски; упражнения 

на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, 

упражнения на выносливость 

и координацию. 

 

 

 

На материале 

спортивных игр:  

Футбол: удар ногой с 

разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7—

8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7—8 м) 

мишень; ведение мяча между 

предметами и с обводкой 

предметов. 

      Баскетбол: специальные 

передвижения, остановка 

прыжком с двух шагов, 

ведение мяча в движении 

Подвижные игры (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры (10 ч) 

 

 

 

 

 

                              

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

Общефизическая подготовка 

Осваивать 

двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр.  

Взаимодействовать    в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий в подвижных 

играх.       Осваивать  

универсальные   умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности.                      

Принимать  адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности.                        

Проявлять   быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр.                               

Соблюдать дисциплину  и 

правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр.     

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Взаимодействовать    в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий в спортивных 

играх.       Осваивать  

универсальные   умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности.               

Соблюдать дисциплину  и 

правила техники 



вокруг стоек («змейкой»), 

ловля и передача мяча двумя 

руками от груди; бросок мяча 

с места; 

      Волейбол: прием мяча 

снизу двумя руками; передача 

мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая 

подача.  

Общеразвивающие 

упражне-ния из базовых 

видов спорта 

 

безопасности в условиях 

учебной и игровой 

деятельности.                

 

 

                                                    

Осваивать  умения 

выполнять универсальные 

физические упражнения.                  

Развивать  физические 

качества      

IV КЛАСС 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

I.Знания о физической культуре ( 3 ч ) 

Физическая культура ( 1 ч ) 

   Закаливание организма 

(воздушные и солнечные 

ванны, купание в 

естественных водоемах). 

    Правила 

предупреждения травматизма 

во время занятий 

физическими упражнениями. 

Понятие о здоровом 

образе жизни 

 

Профилактика 

травматизма 

Определять и кратко 

характеризовать здоровый 

образ жизни.  

                                              

Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма. 

 

Из истории физической культуры ( 1 ч) 

История развития 

физической культуры в 

России в XVII—XIX вв., ее 

роль и значение для 

подготовки солдат русской 

армии. 

Развитие физической 

культуры в России в XVII— 

XIX вв. 

Пересказывать тексты 

по истории физической 

культуры.  Понимать и 

раскрывать связь 

физической культуры с 

военной деятельностью. 

Физические упражнения ( 1 ч) 

Физическая подготовка и 

ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных 

способов регулирования 

физической нагрузки: по 

скорости продолжительности 

выполнения упражнения, 

изменению величины 

отягощения 

Общее представление о 

физической подготовки.                   

Что такое физическая 

нагрузка.                                

Правила контроля за 

нагрузкой по частоте 

сердечных сокращений. 

Характеризовать 
показатели физической 

подготовки. Выявлять 

характер зависимости 

частоты сердечных 

сокращений от особенностей 

выполнения физических 

упражнений. 

II.Способы физкультурной деятельности ( 3 ч) 

Самостоятельные занятия (1 ч) 



 Составление 

акробатических и 

гимнастических комбинаций 

из разученных упражнений 

Комплексы упражнений 

для развития физических 

качеств.   Осанка и 

комплексы упражнений по 

профилактике ее нарушений.                                                          

 

 

.Моделировать 

комплексы упражнений с 

учетом их цели.    

 

 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью        ( 1 ч ) 

Простейшие наблюдения за 

своим физическим развитием и 

физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время 

выполнения утренней 

гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений. 

Измерение показателей 

физического развития. 

Измерение частоты сердечных 

сокращений 

Измерять 

(пальпаторно) частоту 

сердечных сокращений.                        

Измерять показатели 

развития физических 

качеств. 

Самостоятельные игры и развлечения. ( 1 ч) 

Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным 

правилам.  

Игры и развлечения в 

зимнее время года.                                      

Игры и развлечения в летнее 

время года.                            

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 

 

 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Организовывать и 

проводить подвижные 

игры с элементами 

соревновательной 

деятельности. 

III. Физическое совершенствование ( 62 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( 2 ч) 

Комплексы 

общеразвивающих физических 

упражнений.       Комплексы 

упражнений на развитие 

физических качеств. Гимнастика 

для глаз. 

       

 

Оздоровительные формы 

занятий.                                                      

Развитие физических качеств. 

Профилактика утомления. 

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 

гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. ( 60 ч ) 

Гимнастика с основами акробатики ( 16 ч ) 

Организующие команды и 

приемы.. Строевые действия в 

шеренге и колоне; выполнение 

строевых команд, перестроения. 

 

 

Движения и передвижения 

строем 
Осваивать 

универсальные умения 

при выполнении 

организующих 

упражнений. 

Различать и 

выполнять строевые 

команды  

«Становись!», 

«Равняйсь!», 

«Смирно», «Вольно!». 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Акробатические 

упражнения:. Кувырок назад, 

кувырок вперед, стойка на 

лопатках, кувырок назад и 

перекатом стойка на лопатках, 

мост с помощью и 

самостоятельно, комбинация из 

основных элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: 
 Вис спиной к гимнастической 

стенке, поднимая согнутые ноги, 

подтягивание в висе мальчики, 

девочки, лежа согнувшись; 

лазание и перелезание; 

упражнения в равновесии. 

 

Акробатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Прикладная гимнастика 

Описывать 

технику разучиваемых 

акробатических 

упражнений.                          

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

комбинаций. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании 

акробатических 

упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки при 

выполнении 

акробатических 

упражнений.                            

Осваивать 

универсальные  умения 

контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 



выполнении 

упражнений на 

развитие физических 

качеств.                        

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций.  

Описывать технику 

гимнастических 

упражнений 

прикладной 

направленности.                          

Осваивать технику 

физических  

упражнений 

прикладной 

направленности.                        

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений.                           

Выявлять   
характерные ошибки 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений 

прикладной 

направленности.                 

Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности.          

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений 



прикладной 

направленности. 

Легкая атлетика ( 10ч ) 

Беговые упражнения: 

Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов; бег с изменением 

длины и частоты шагов; бег с 

изменением направления; 

равномерный медленный бег до 

8 мин; низкий 

старт;      стартовое ускорение; 

 финиширование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Прыжковые упражнения:  

прыжки в высоту с разбега. (4 - 5 

шагов); прыжки в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» ; многоскоки с 

ноги на ногу; в длину с места.; в 

длину с разбега на 

гимнастические маты .    

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

     Метание: Метание мяча (150 

г) на дальность с места; метание 

теннисного мяча в цель 

расстояние  5-6 м, 1,5х1,5 

 

Беговая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Прыжковая подготовка 

 

 

 

                                               

 

 

                                                         

 

 

 

 

    

                                                       

Метание малого мяча 

 

 

 

 

 

Описывать 

технику беговых 

упражнений.                               

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых 

упражнений.                        

Осваивать технику 

бега различными 

способами. Осваивать 

универсальные умения 

контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении беговых 

упражнений.                         

 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении беговых 

упражнений.                        

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений.  

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

беговых упражнений.       

Описывать технику 

прыжковых 

упражнений.                              

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений.                       

Осваивать 

универсальные умения 

контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при 

выполнении 

прыжковых 



упражнений.                                       

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении 

прыжковых 

упражнений.                        

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

прыжковых 

упражнений.    

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

прыжковых 

упражнений.  

Описывать 

технику метания 

малого мяча.                               

Осваивать технику 

метания малого мяча.                 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при метании малого 

мяча.                                    

Проявлять качества 

силы, быстроты,  и 

координации при 

метании малого мяча. 

Лыжная подготовка ( 10 ч ) 

Передвижения на лыжах:                                                   

одновременный одношажный 

ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по 

дистанции; передвижение на 

лыжах до 2500 м; лыжные гонки 

на дистанцию 1000 м. 

                                                         

 

 

 

                                                   

Лыжная подготовка 

 

 

                                      

                                                                                                                                                          

 

 

 

Технические действия 

на лыжах 

 

Моделировать 

технику передвижения  на 

лыжах.                         

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

скорость передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных сокращений.     

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения лыжных 

ходов.                                   



Повороты переступанием в 

движении, спуски в высокой и 

низкой стойках; подъемы 

«лесенкой» и «елочкой»; 

торможение  «плугом» и 

упором. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой.                         

Проявлять выносливость  

при прохождении 

тренировочных дистанций 

разученными способами 

передвижения.              

Объяснять технику 

выполнения поворотов, 

спусков и подъемов.    

Осваивать технику 

спусков, подъемов, 

торможения.                   

Проявлять координацию 

при выполнении 

поворотов, спусков, 

подъемов. 

Подвижные игры и спортивные игры ( 22ч ) 

На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые 

задания с использование 

строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, метание, 

броски; упражнения на 

координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, 

упражнения на выносливость и 

координацию. 

 

 

 

 

 

 

На материале спортивных 

игр:  

Футбол: эстафеты с 

ведением мяча, с передачей мяча 

партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-

футбол»).                Баскетбол: 

бросок мяча двумя руками от 

груди после ведения и 

остановки; прыжок с двух шагов; 

Подвижные игры (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

                                                  

Спортивные игры (14 ч) 

 

 

 

 

 

                              

 

 

                                                                                                                                           

 

                                                        

Общефизическая 

подготовка 

Осваивать 

универсальные умения в 

самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр.                             

Излагать правила и 

условия проведения 

подвижных игр.                 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных 

игр.  Взаимодействовать    

в парах и группах при 

выполнении технических 

действий в подвижных 

играх.       Моделировать 

технику выполнения 

игровых действий в 

зависимости от изменения 

условий и двигательных 

задач. Осваивать  

универсальные   умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности.                      

Принимать  адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности.                        

Проявлять   быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр.                               

Соблюдать дисциплину  и 



эстафеты с ведением мяча и 

бросками его в корзину, игра в 

баскетбол по упрощенным 

правилам («Мини-баскетбол»). 

      Волейбол: передача мяча 

через сетку (передача двумя 

руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным 

подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в 

движении правым (левым) 

боком, игра в «Пионербол». 

Общеразвивающие 

упражне-ния из базовых видов 

спорта 

 

правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр.    

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр.                        

Осваивать технические 

действия из спортивных 

игр. Моделировать 

технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать    в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий в спортивных 

играх.       Осваивать  

универсальные   умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности.                          

Выявлять ошибки при 

выполнении технических 

действий из спортивных 

игр.            Соблюдать 

дисциплину  и правила 

техники безопасности в 

условиях учебной и 

игровой деятельности.                                                    

Осваивать  умения 

выполнять универсальные 

физические упражнения.                  

Развивать  физические 

качества      

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения. 

Количество  

(шт.) 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

           Образовательные программы  1 

           Учебно-методические пособия и рекомендации. 4 

            Другая литература 7 

Печатные пособия 

           Таблицы, схемы ( в соответствии с программой 

обучения) 

1 

Технические средства обучения 

           Музыкальный центр 1 

Экранно-звуковые пособия 

           Аудиозаписи  4 

Учебно-практическое оборудование 



           Стена гимнастическая 4 

           Скамейка гимнастическая жесткая (2м ) 2 

           Скамейка гимнастическая жесткая (4м ) 2 

           Мяч малый (теннисный)  

           Мяч малый (мягкий)  

           Мяч баскетбольный 4 

           Мяч волейбольный 5 

           Мяч футбольный 6 

           Мяч резиновый  

           Скакалка детская  

           Мат гимнастический  

           Коврики гимнастические 2 

           Кегли  

           Обруч пластиковый детский  

           Обруч металлический детский  

            Рулетка измерительная 1 

            Сетка для переноса и хранения мячей 3 

            Сетка волейбольная 1 

            Аптечка 1 

            Секундомер 1 

Игры и игрушки               

           Стол для игры в настольный теннис 1 

           Сетка для игры в настольный теннис 1 

           Ракетки для игры в настольный теннис 6 

           Ракетки для бадминтона 6 

           Воланчик для бадминтона 1 
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

        к курсу «Музыка», 1-4 кл. 

 

Программа разработана на основе примерной программы Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  2009 г. 



 

 

Программу разработали   

                                                                    учителя  начальных классов 

МОУ «Александровская ООШ»     

Нововаршавского муниципального района 

Омской области 

                                                                    Лаврик Светлана Леонидовна 

                                                                    Аужанова Роза Курмангалиевна                                                            

                                                                            Бицук Людмила Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная   записка 

 
Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-го  класса разработана и    составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  

начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная 

школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

В соответствии с  Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 

кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2010 

 Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2010 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:  



 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 

Предмет музыка в 1 классе начальной школы  имеет целью введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и 

задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства 

и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-

экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, 



итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной 

работы, тестирования.  

 

 

Учебно-тематический план  предмета  «Музыка» 

 

1 класс 

34часа. 

№ 

п

/п 

Тема  урока Ко

л-во 

часов 

В том 

числе: 

Контрол

ьных  работ 

 Тема полугодия: «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 16 

 1  четверть  

1 «И Муза вечная со мной!» (Урок – путешествие) 1  

2 Хоровод муз. (Урок – экскурсия) 1  

3 Повсюду музыка слышна. ( Урок – игра) 1  

4 Душа музыки - мелодия. (Урок – путешествие) 1  

5 Музыка осени.  1  

6 Сочини мелодию.  1  

7 «Азбука, азбука каждому нужна…». 1  

8 Музыкальная азбука. 1  

9 Обобщающий урок 1 четверти. 1  

 2  четверть  

1

0 

Музыкальные инструменты.  1  

1

1 

«Садко». Из русского былинного сказа. 1  

1

2 

Музыкальные инструменты.  1  

1

3 

Звучащие картины. 1  

1

4 

Разыграй песню. 1  

1

5 

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной 

обычай старины. 

1  

1

6 

Добрый праздник среди зимы.  Обобщающий урок 2 

четверти. 

1  

 Тема полугодия: «МУЗЫКА И ТЫ». 18 

 3  четверть  

1

7 

Край, в котором ты живешь.  1  

1

8 

Художник, поэт, композитор.   

1

9 

Музыка утра. 1  

2

0 

Музыка вечера. 1  

2

1 

Музыкальные портреты. 1  

2 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная 1  



2 сказка. 

2

3 

Музы не молчали. 1  

2

4 

Мамин праздник. 1  

2

5 

Обобщающий урок 3 четверти. 1  

 4  четверть  

2

6 

Музыкальные инструменты.У каждого свой 

музыкальный инструмент. 

1  

2

7 

Музыкальные инструменты. 1  

2

8 

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие 

картины. 

1  

2

9 

Музыка в цирке. 1  

3

0 

Дом, который звучит. 1  

3

1 

Опера-сказка. 2  

3

3 

«Ничего на свете  лучше нету» 1  

3

4 

Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 1  

и

того 

 34  

 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

 

I класс. 

 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко 

выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове 

(эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, 

выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение 

песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 

пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших 

инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной 

речи. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса 

обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 



 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своѐ  отношение  к  нему  

в  различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   

различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    

электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  

(хорового  и  инструментального)  воплощения  различных   художественных    

образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 

Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

 - входной, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.                 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные: 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Смысловое чтение, 

 Знаково – символическое моделирование, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 



 Классификация объектов. 

 Доказательство 

 Выдвижение гипотез и их обоснование 

 Построение логической цепи рассуждения



 
№

 

урока 

Дата Тема 

урока 

Тип урока 

Элемент содержания Планируемые результаты 
п

лан 

ф

акт научится Получит возможность 

н

а

у

ч

и

т

ь

с

я 

Тема полугодия первого: «Музыка вокруг нас». 
1

. 

  «И Муза 

вечная со мной!» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний.                                    

(Урок-

путешествие) 

Истоки возникновения музыки, 
рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, 

раскрывающая перед школьниками чудесный 

мир звуков, которыми наполнено все вокруг. 

Композитор – исполнитель – слушатель.  

 П.И.Чайковский «Па-де-де» из балета 

«Щелкунчик» 

 Д.Кабалевский  «Песня о школе». 

 И.Якушенко «Пестрая песенка» 

- размышлять об 

истоках возникновения 

музыкаль-ного искусства. 

- правилам поведения 

на уроке музыки. Правилам  

пения. 

- наблюдать за музыкой 

в жизни человека и 

звучанием природы; 

- с назначением 

основных учебных 

принадлежностей и 

правилами их использования 

- обогащение индивидуального 

музыкального опыта; 

- пониманию истоков музыки и 

ее взаимосвязи с жизнью; 

- расширять   музыкальный  

кругозор и получит общие 

представления о музыкальной жизни 

современного социума; 

- воспринимать учебный 

материал небольшого объема со слов 

учителя, умение внимательно слушать 

2   Хоровод муз. 

Комбинирова

нный урок.  

(Урок- 

экскурсия) 

Музыкальная речь как способ 
общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие на 
слушателей. Звучание окружающей 
жизни, природы, настроений, чувств и 
характера человека.  

Знакомство  с  понятием   ―хор‖,  

―хоровод‖,  с  музыкой,  которая  в  самых  

различных  жизненных  обстоятельствах   

становится  частью жизни. Праздничный  день. 

-  музыка объединяет 

музыкальные образы разных 

стран и народов; 

- использовать 

музыкальную речь, как 

способ общения между 

людьми и передачи 

информации, выраженной в 

звуках. 

- узнавать на слух основную 

часть музыкальных произведений; 

 -  передавать настроение музыки 

в пении;  

- выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по общему 

признаку; 

- давать определения общего 

характера музыки. 



Все  поют,  танцуют,  веселятся.  Разве можно  в  

такой  день  обойтись  без  музыки?  Хоровод- 

древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  

каждого  народа.  Сходство  и  различие  

русского  хоровода, греческого  сиртаки,  

молдавской  хоры. Характерные  особенности  

песен  и  танцев  разных   народов  мира.  

Колыбельная   песня – это  музыка, которая 

становится   частью  жизни.   

 р.н.п. «Во поле береза стояла» 

 греческий танец «Сиртаки» 

 молдавская хороводная песня-пляска 

«Хора». 

 

3   Повсюду 

музыка слышна. 

Комбинирова

нный урок.  

(Урок -  игра) 

Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и 
характера человека. Истоки 
возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. 

Знакомство с народными  песенками-попевками. 

Определение  характера,  настроения  песенок,  

жанровой  основы.  

Ролевая игра «Играем в композитора», 

Сочинение мелодии и исполнение песен-

попевок. 

- определять характер, 

настроение, жанровую 

основу песен-попевок;  

- принимать участие в 

элементарной импрови-

зации и исполнительской 

деятельности. 

- выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, 

движе-нии, игре на инструментах; 

- приобретать (моделировать) 

опыт 

музыкально- творческой деятель-

ности через сочинение, исполнение, 

слушание; 

- исполнять, инсценировать 

песни. 

 

4   Душа 

музыки – 

мелодия. 

 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

(Урок-

путешествие) 

Песня, танец, марш. Основные 
средства музыкальной 
выразительности (мелодия). 

Мелодия – главная мысль любого 

музыкального сочинения, его лицо, его суть, его 

душа.Опираясь  на  простые  жанры – песню,  

танец,  марш  выявить  их  характерные 

особенности.  В   марше - поступь,  интонации  и  

ритмы   шага,  движение. Песня-напевность,  

широкое  дыхание,  плавность   линий  

мелодического  рисунка.  Танец-движение  и  

ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  

узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  

подвижность,  четкие  акценты,  короткие  

―шаги‖  в  польке.  В  песне учащиеся  играют  

на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- 

- понимать термины: 

мелодия и аккомпанемент. 

Что мелодия – главная 

мысль музыкального 

произведения. 

- выявлять характерные 

особенности  жанров: песни, 

танца, марша; 

- определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и марш);  

-  откликаться на характер 

музыки пластикой рук, ритмическими 

хлопками. 

- определять и сравнивать 

характер, настроение в музыкальных 

произведениях;  

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление; 

- эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление. 



―солдатики‖   

маршируют  на  столе,  играют  на  

воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  

изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

      П.Чайковский:  

 «Сладкая греза», «Вальс»,  

 «Марш деревянных солдатиков».  

5   Музыка 

осени. 

Комбинирова

нный урок 

   Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. 
Выразительность и 

изобразительность в музыке. 
Связать жизненные впечатления 

школьников об осени с художественными 

образами поэзии, рисунками художника, 

музыкальными произведениями 

П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими 

песнями. Звучание музыки в окружающей жизни 

и внутри самого человека. Куплетная  форма  

песен. 

 П.И.Чайковский «Осенняя песнь» 

 Г.Свиридов «Осень» 

 В.Павленко «Капельки» 

 Т.Потапенко «Скворушка прощается» 

- различать тембр 

музыкального инструмента – 

скрипки и фортепиано;   

- выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку; 

- осмысленно владеть способами 

певческой деятельности: пропевание 

мелодии, проникнуться чувством 

сопричастности к  природе, добрым 

отношением к ней.  
- участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных 

образов 

6   Сочини 

мелодию. 

Урок 

закрепления 

нового материала.  

Интонации музыкальные и 
речевые. Сходство и различие. 
Региональные музыкально – 
поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. 

Овладение элементами алгоритма сочинения 

мелодии. Вокальные импровизации детей. 

Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 

«мелодия» и «аккомпанемент». 

Тема природы в музыке. Ролевая игра 

«Играем в композитора». Муза вдохновляет тех, 

кто имеет желание, обладает трудолюбием, кто 

хочет научиться новому.  

- проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость; 

- ориентироваться     в  

музыкально- поэтическом    

творчестве, в  многооб-

разии  музыкального    

фольклора    России,   в  том  

числе  родного   края,   

сопоставлять    различные    

образцы   народной и 

профессиональной    музыки; 

- ценить  

отечественные    народные 

музыкальные    традиции; 

- найти нужную речевую 

интонацию для передачи характера и 

настроения песенки на стихи А.Барто 

«Золотая осень» и песенки «Дождь 

идет»; 

-  владеть элементами алгоритма 

сочинения мелодии;  

- самостоятельно выполнять 

упражнения;  
- владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия 

своих действий. 



7   «Азбука, 

азбука каждому 

нужна…» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Нотная грамота как способ 
фиксации музыкальной речи. 
Элементы нотной грамоты. Система 
графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных 

явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну 

и музыкальную грамоту. 

 Д.Кабалевский «Песня о школе» 

 А. Островский «Азбука» 

- моделирования опыта 

музыкально-творческой 

деятельности; 

- понимания истоков 

музыки и ее взаимосвязи с 

жизнью; 

 

- участвовать  в коллективном 

обсуждении учебной проблемы и 

анализе условий учебной задачи; 

- взаимосвязь всех школьных 

уроков друг с другом и роль музыки в 

отражениях различных  явлениях 

жизни; 

8   Музыкальна

я азбука. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Нотная грамота как способ 
фиксации музыкальной речи. 
Элементы нотной грамоты. Система 
графических знаков для записи музыки. 

Запись нот -  знаков для 
обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех 

школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том 

числе и школьной. Увлекательное путешествие в 

школьную страну и музыкальную грамоту. 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, 

нотоносец, скрипичный ключ.  

 В. Дроцевич «Семь подружек» 

 «Нотный хоровод» 

- узнавать изученные 

произведения, участвовать в 

коллективном пении, 

исполнение ритма, 

изображение звуковы-

сотности мелодии 

движением рук. 

- Ориентироваться в нотном 

письме 

как графическом изображении 

типичных интонационных оборотов 

(вопрос — ответ, выразительные 

и 

изобразительные интонации и 

др.) ; 

9   Обобщающи

й  урок 1 

четверти. 

Урок  

контроля, оценки  

и коррекции 

знаний учащихся. 

 

Музыка и ее роль в повседневной 
жизни человека.  

Исполнение песен. Игра «Угадай 

мелодию» на определение  музыкальных 

произведений и композиторов, написавших  

эти произведения. 

 

- определять на слух 

знакомые жанры: песня, 

танец, марш,  смысл понятий 

«композитор-исполнитель-

слушатель»,  

- узнавать изученные 

музыкальные произведения, 

выказывать свое отношение 

к различным  музыкальным 

сочинениям, явлениям, 

создавать собственные 

интерпретации, исполнять 

знакомые песни. 

- реализовывать      творческий     

потенциал,  осуществляя собствен- 

ные   музыкально - 

исполнительские   замыслы   в   

различных   видах   деятельности; 

- задавать вопросы; 

- отвечать на вопросы; 

- умение выражать свои мысли. 
 

1

0 

  Музыкальн

ые инструменты.  

Народные музыкальные традиции 
Отечества. Русские народные 

- ориентироваться     в  

музыкально   поэтическом    

- название русских народных 

инструментов – свирель, гусли, рожок  



Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

музыкальные инструменты. 
Региональные музыкальные традиции.   

Музыкальные инструменты русского 

народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. 

Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители 

и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». Сходства и 

различия инструментов разных народов, их 

тембровая окраска. 

 «Полянка» (свирель), 

 «Во кузнице» (рожок), 

 «Как под яблонькой» (гусли) 

 «Пастушья песенка» (французская 

народная песня) 

творчестве, в  

многообразии    

музыкального    фольклора    

России;  

- находить сходства и 

различия в инструментах 

разных народов. 

и их внешний вид, своеобразие их 

интонационного звучания, народные 

инструменты Ямала. 

- распознавать духовые  и 

струнные инструменты, вычленять и 

показывать (имитация игры) во время 

звучания  народных инструментов, 

исполнять вокальные произведения 

без музыкального сопровождения.  

1

1 

  «Садко». Из 

русского 

былинного сказа. 

Комбинирова

нный урок 

 

Наблюдение народного 
творчества 

Знакомство  с  народным  былинным  

сказом  ―Садко‖. Знакомство  с  жанрами  

музыки,  их  эмоционально-образным  

содержанием,  со  звучанием  народного  

инструмента - гуслями. Знакомство с 

разновидностями народных песен – 

колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского-Корсакова дать понятия 

«композиторская музыка».  

 Д.Локшин «Былинные наигрыши» - 

(гусли) 

 Н.А.Римский-Корсаков «Заиграйте, мои 

гусельки», «Колыбельная Волховы» из 

оперы «Садко» 

- внимательно 

воспринимать информацию; 

-  внимательно слушать 

музыкальные  фрагменты и 

находить характерные 

особенности музыки в 

прозвучавших  

литературных фрагментах; 

 

- различать жанры народных 

песен – колыбельные, плясовые, их 

характерные особенности; 

-  определять на слух звучание 

народных инструментов; 

- воплощения собственных 

мыслей, чувств в звучании голоса и 

различных инструментов; 

 

1

2 

  Музыкальн

ые инструменты.  
Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

 

Музыкальные инструменты. 
Сопоставление звучания народных  

инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель - флейта, гусли – арфа – 

фортепиано.  

 И.С.Бах «Шутка» 

 К.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей и 

Эвридика». 

 Л.Бетховен «Пасторальная симфония» 

(фрагмент) 

- сопоставлять звучание 

народных и 

профессиональных  

инструментов; 

- выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку;  

 - определять названия 

профессиональных инструментов – 

флейта, арфа, фортепиано, 

выразительные и изобразительные 

возможности этих инструментов; 

- передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего характера 

музыки. 

1

3 

  Звучащие 

картины. 

Музыкальные инструменты. 
Народная и профессиональная музыка.  

- сопоставлять  

народные и 
- узнавать музыкальные 

инструменты по изображениям,  



Комбинирова

нный урок. 

 

 

Расширение художественных впечатлений 

учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных 

произведений живописи, скульптуры  разных 

эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  

чувство  стиля- на  каких  картинах  ―звучит‖  

народная  музыка, а  каких  - профессиональная, 

сочиненная  композиторами. 

 К.Кикта «Фрески Софии Киевской» 

 Л.Дакен «Кукушка» 

профессиональные 

инструменты, их 

своеобразие и 

интонационное звучание, 

сходства и различия. 

 

участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать  и заканчивать 

пение, слушать паузы, понимать 

дирижерские жесты; 

- самостоятельную музыкальную 

творческую деятельность; 

 

1

4 

  Разыграй 

песню. 

Комбинирова

нный урок. 

 

 

Многозначность музыкальной 
речи, выразительность и смысл. 
Постижение общих закономерностей 
музыки: развитие музыки - движение 
музыки. Развитие музыки в 
исполнении. 

Развитие  умений и навыков 

выразительного исполнения  детьми песни 

Л.Книппера «Почему медведь зимой спит». 

Выявление  этапов  развития  сюжетов.   

Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  

фразы,  осмысленному  исполнению  

фразировки.  Основы  понимания  развития  

музыки 

 

- планировать свою 

деятельность;  

- выразительно 

исполнять песню и 

составлять исполнительский 

план вокального сочинения 

исходя из сюжетной линии 

стихотворного текста, 

находить нужный характер 

звучания, импровизировать 

«музыкальные разговоры» 

различного характера. 

- учащиеся могут оказывать 

помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых 

мероприятий; 

- оценивать собственную 

музыкально -творческую деятельность 

 

1

5 

  Пришло 

Рождество, 

начинается  

торжество. 

Родной обычай 

старины. 
Урок  

контроля, оценки  

и коррекции 

знаний учащихся 

Народные музыкальные традиции 
Отечества. Народное музыкальное 
творчество разных стран мира. 

Введение детей в мир духовной жизни 

людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. Знакомство  

с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  

народными  обычаями  празднования  

церковного   праздника  - Рождества  Христова. 

Осознание  образов  рождественских  песен,  

народных  песен-колядок. 

 «Тихая ночь» - международный 

рождественский гимн 

 «Щедрик»- украинская народная 

колядка 

 «Все идут, спешат на праздник» - 

колядка 

- приобретать 

(моделировать) опыт 

музыкально-творческой 

деятельности через 

сочинение, исполнение, 

слушание. 

 

- учащиеся могут оказывать 

помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых 

мероприятий; 

- образцы музыкального 

фольклора, народные музыкальные 

традиции, праздники – Рождество, 

названия  рождественских песнопений 

-  колядки. 

-  

 



 С.Крылов - «Зимняя сказка» 

1

6 

  Добрый 

праздник среди 

зимы. 

Обобщающий 

урок 2 четверти.  
Комбинирова

нный урок. 

 

 

Обобщенное представление об 
основных образно-эмоциональных 
сферах музыки и о музыкальном жанре 
– балет.   

Урок  посвящен одному из самых любимых 

праздников детворы – Новый год.  Знакомство  

со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  

П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет 

детей в мир чудес, волшебства,  приятных   

неожиданностей. Исполнение песен. 

П.И.Чайковский  Балет «Щелкунчик»: 

 «Марш» 

 «Вальс снежных хлопьев» 

 «Па- де-де» 

 «Зимняя песенка»А.Бердыщев  

-  понимать  степень 

понимания роли музыки в 

жизни человека. 

-  узнавать освоенные 

музыкальные произведения, 

- - давать определения 

общего характера музыки; 
- накопления 

музыкально-слуховых 

представлений и воспитания 

художественного вкуса; 

- учащиеся могут оказывать 

помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых 

мероприятий; 

- реализовывать      творческий     

потенциал,  осуществляя собственные   

музыкально исполнительские   

замыслы   в   раз личных   видах   

деятельности; 

 

Тема  второго полугодия: «Музыка и ты» 
1

7 

  Край, в 

котором ты 

живешь.  
Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Сочинения отечественных 
композиторов о 

Родине.Региональные 
музыкальные традиции 

Способность музыки в образной форме 

передать настроения, чувства, характер 

человека, его отношение к природе, к жизни.  

Россия - Родина  моя.  Отношение  к  

Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  

традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  

воспитания.   Понятие  ―Родина‖ - через 

эмоционально-открытое, позитивно-

уважительное  отношение  к  вечным  проблемам 

жизни и искусства. Родные  места,  

родительский дом,  восхищение  красотой  

материнства,  поклонение труженикам  и  

защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  

родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  

в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  

в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  

сердце  человека  веру,  надежду,  

любовь…Искусство, будь то музыка, 

литература, живопись, имеет общую основу – 

саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – 

- понимать 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации; 

названия изученных 

произведений и их авторов; 

- оценивать    и  

соотносить    содержание   

и  музыкальный язык  

народного  и 

профессионального  

музыкального  творчества  

разных   стран  мира. 

 

- выказывать какие чувства 

возникают, когда поешь о Родине, 

различать выразительные 

возможности – скрипки; 

- воплощения собственных 

мыслей, чувств в звучании голоса и 

различных инструментов; 

- использовать музыкальную речь 

как способ общения между 

людьми и передачи информации, 

выраженной в звуках. 

 

 



свой язык, свои выразительные средства для 

того, чтобы передать разнообразные жизненные 

явления, запечатлев их в ярких запоминающихся 

слушателям, читателям, зрителям 

художественных образах. 

 В.Степанова «Добрый день» 

 А.Шнитке - «Пастораль» 

 Г.Свиридов – «Пастораль» 

 В.Алексеев «Рощица» 

 А.Бердышев «Приезжайте в тундру» 

1

8 

  Художник, 

поэт, композитор. 

Урок  

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и 
характера человека. Рождение музыки 
как естественное проявление 
человеческого состояния.   Средства 
музыкальной выразительности. 

Искусство, будь то музыка, литература, 

живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   

Однако у каждого вида искусства – свой язык, 

свои выразительные средства  для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, 

запечатлев их  в  ярких запоминающихся  

слушателям, читателям,  зрителям  

художественных  образах. Обращение  к  жанру  

пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  

искусства.  Музыкальные  пейзажи - это  

трепетное  отношение  композиторов  к  

увиденной,  ―услышанной  сердцем‖, 

очаровавшей  их  природе.  Логическое  

продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  

искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  

единству  музыки  и  слова. 

 И. Кадомцев « Песенка о солнышке, 

радуге и радости»   

 И.Никитин «Вот и солнце встает» 

- понимать 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации; 

названия изученных 

произведений и их авторов; 

 

 

 

 

- воспринимать художественные 

образы классической музыки, 

расширять словарный запас,  

передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего характера 

музыки, ритмическая   и 

интонационная  точность во время 

вступления к песне. 

- получения эстетического 

наслаждения от восприятия музыки, 

от общения с миром искусства. 

1
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  Музыка 

утра. 

 

Интонационно – образная природа 
музыкального искусства. 
Выразительность и 
изобразительность в музыке.  

Рассказ музыки о жизни природы. Значение 

принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. 

- понимать, что у 

музыки есть свойство - без 

слов передавать  чувства, 

мысли, характер  человека, 

состояние природы, как 

связаны между собой 

разговорная речь и 

- по звучавшему фрагменту  

определять музыкальное 

произведение, проникнуться чувством 

сопереживания природе, находить 

нужные слова  для передачи 

настроения. 

- выявлять  особенности  



Контраст  музыкальных  произведений,  которые  

рисуют  картину утра. У  музыки  есть 

удивительное  свойство- без  слов  передавать  

чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  

природы.  Характер  музыки  особенно  

отчетливо  выявляется  именно  при 

сопоставлении  пьес. Э.Григ «Утро» 

 П.Чайковский «Зимнее утро» 

 В.Симонов «Утро в лесу» 

музыкальная речь 

 

мелодического  рисунка,  ритмичного  

движения,  темпа,  тембровых  красок  

инструментов,  гармонии,  принципов  

развитии  формы.  Выражение  своего  

впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

 

2

0 

  Музыка 

вечера. 
Комбинирова

нный урок. 

 

Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей. 
Интонация – источник элементов 
музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанр - 

колыбельной  песни. Особенности   колыбельной 

музыки.  Особенность  вокальной  и  

инструментальной  музыки  вечера  (характер, 

напевность, настроение). Исполнение  мелодии  

с  помощью  пластического  интонирования:  

имитирование  мелодии  на  воображаемой  

скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  

которые  подчеркивают   характер  и  настроение  

музыки. 

 В. Гаврилин  «Вечерняя музыка» 

 С.Прокофьев «Ходит месяц над лугами» 

 Е. Крылатов  «Колыбельная Умки» 

 В.Салманов « Вечер» 

- по звучавшему 

фрагменту  определять 

музыкальное произведение, 

проникнуться чувством 

сопереживания природе, 

находить нужные слова  для 

передачи настроения.  

- сопоставлять,  

сравнивать, различные 

жанры музыки. 

- формирования отношения к 

творчеству и искусству как созиданию 

красоты и пользы; 

- выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, 

движении, игре на инструментах; 

- получения новых знаний через 

постижение основных средств 

музыкальной выразительности;  

 

2

1 

  Музыкальн

ые портреты. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Интонации музыкальные и речевые. 
Сходство и различие.  

Сходство и различие музыки и разговорной 

речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Тайна  

замысла композитора  в  названии  

музыкального произведения.  Отношение  

авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  

к  главным  героям  музыкальных  портретов. 

 В.Моцарт « Менуэт» 

- сравнивать 

музыкальные и речевые 

интонации, 

 - определять их 

сходство и различия; 

- выявлять различные 

образы – портреты 

персонажей можно передать 

с помощью музыки, сходства 

и различия разговорной и 

музыкальной речи. 

 

- вслушиваться в музыкальную 

ткань произведения, на слух 

определять характер и настроение 

музыки, 

- соединять слуховые 

впечатления детей со зрительными. 



 С.Прокофьев «Болтунья» 

2

2 

  Разыграй 

сказку. «Баба 

Яга» - русская 

народная сказка. 

Комбинирова

нный урок. 

Наблюдение народного 
творчества. Музыкальный и 
поэтический фольклор России: игры – 
драматизации. Развитие музыки в 
исполнении. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   

игрой  ―Баба-Яга‖. Встреча  с  образами  

русского  народного  фольклора.   

 П.Чайковский «Баба Яга» 

 « Баба – Яга» - детская песенка  

- выделять характерные  

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения: 

изобразительные и  

выразительные. 

- воплощать выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

в исполнительской деятельности. 

- применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

- передавать в собственном 

испол_ 

нении (пении, игре на 

инструмен_ 

тах, музыкально_пластическом 

дви_ 

жении) различные музыкальные 

образы. 

2

3 

  Музы не 

молчали. 

Комбинирова

нный урок. 

Обобщенное представление 
исторического прошлого в 
музыкальных образах. 

Тема защиты Отечества. Подвиги народа в 

произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  

в  родственных  словах. Память  о  полководцах,  

русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  

дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  

народных    песнях,  образах,  созданными  

композиторами. Музыкальные  памятники  

защитникам  Отечества. 

 А.Бородин «Богатырская симфония» 

 «Солдатушки, бравы ребятушки» 

(русская народная песня)    

 «Учил Суворов» 

- определять названия 

произведений и их авторов, в 

которых музыка 

рассказывает о русских 

защитниках. 

- внимательно слушать. 

 

- определять характер музыки  и 

передавать ее настроение, описывать 

образ русских воинов, сопереживать  

музыкальному образу, 

- передачи музыкальных 

впечатлений на основе приобретенных 

знаний; 

 

2

4 

  Мамин 

праздник. 

Комбинирова

нный урок. 

Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей.  

Урок посвящен самому дорогому человеку 

- маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее 

настроение в музыке и произведениях 

- передавать 

эмоционально  во время 

хорового исполнения  

разные по характеру  песни, 

импровизировать;  

- выделять характерные  

- воплощать выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

в исполнительской деятельности. 

- применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 



изобразительного искусства. Напевность, 

кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  

могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  

доброты,  ласки 

 В.Моцарт «Колыбельная» 

 И.Дунаевский «Колыбельная» 

 М.Славкин « Праздник бабушек и мам» 

 И.Арсеев «Спасибо» 

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения, 

имитационными 

движениями. 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

- передавать в собственном 

испол_ 

нении (пении, игре на 

инструмен_ 

тах, музыкально_пластическом 

дви_ 

жении) различные музыкальные 

образы. 
2

5 

  Обобщающи

й урок. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за 3   четверть. 

 

 

 

- определять названия 

изученных жанров  музыки; 

названия изученных 

произведений и их авторов; 

-  узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

- исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, 

импровизация  и др.). 

- приобретать (моделировать) 

опыт 

музыкально - творческой 

деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание. 

продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью. 

2

6 

  Музыкальн

ые инструменты. 

У каждого свой 

музыкальный 

инструмент. Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний 

Музыкальные  инструменты.  
Инструментовка  и  инсценировка    песен.  

Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   народных  

музыкальных  инструментов. 

  «У каждого свой музыкальный 

инструмент»- эстонская народная 

песня. 

- вслушиваться  в 

звучащую музыку и 

определять характер 

произведения, выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения, 

имитационными 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах 

- участвовать в коллективном 

музицировании на элементарных и 

музыкальных инструментах. 

- воплощения собственных 

мыслей, чувств в звучании голоса и 

различных инструментов; 

 

2   Музыкальн Музыкальные  инструменты.  
Встреча с музыкальными инструментами – 

-  сравнивать звучание - сопостовлять внешний вид, 



7 ые инструменты. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. 

Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  

инструментов  - лютня,  клавеснн.   

Сопоставление  звучания  произведений,  

исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  

Мастерство   исполнителя-музыканта. 

 И.Бах «Волынка» 

 П.Чайковский « Сладкая греза» 

 Л.Дакен «Кукушка» 

 «Тонкая рябина» - гитара 

 Ж.Рамо - «Тамбурин»- клавесин 

 И.Конради – «Менуэт» - лютня 

музыкальных инструментов, 

узнавать музыкальные 

инструменты по внешнему 

виду и по звучанию,  

имитационными 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах. 

тембр, выразительные возможности 

музыкальных инструментов - лютня, 

клавесин, гитара. 

2

8 

  «Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке). 

Звучащие 

картины. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Музыкальная речь как способ 
общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие на 
слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  

инструментами,  через  алжирскую  сказку  

―Чудесная лютня‖.  Размышление  о  

безграничных возможностях  музыки  в  

передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  

воздействия.  Обобщенная  характеристика  

музыки,  дающая  представление  об  

особенностях  русской  народной  протяжной,  

лирической песни  разудалой  плясовой.  

Выполнение  задания  и выявление  главного  

вопроса: какая   музыка  может  помочь  

иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  

страну? Художественный  образ.  Закрепление  

представления  о  музыкальных  инструментах  и 

исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  

соответствие  настроению  картины. 

- сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных инструментов,  

- размышлять о 

возможностях музыки в 

передаче чувств. Мыслей 

человека, силе ее 

воздействия.  

- обобщать характеристику 

музыкальных произведений, 

воспринимать художественные 

образы классической музыки, 

расширять словарный запас,  

передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего характера 

музыки, ритмическая   и 

интонационная  точность во время 

вступления к песне. 

2

9 

   Музыка в 

цирке. 

Комбинирова

нный урок. 

Обобщенное представление об 
основных образно-эмоциональных 
сферах музыки и о многообразии 
музыкальных жанров. Песня, танец, 
марш и их разновидности. 

Цирковое  представление  с  музыкой, 

которая  создает  праздничное  настроение. 

Музыка,  которая  звучит   в   цирке, помогает 

- определять жанровую 

принадлежность 

музыкальных произведений, 

песня- танец – марш. 

- узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов; 

- через различные формы 

деятельности  систематизировать 

словарный запас детей. 

- передавать настроение музыки и 

его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении. 



артистам  выполнять  сложные  номера, а  

зрителям  подсказывает  появление  тех  или  

иных  действующих  лиц  циркового 

представления.  

 А.Журбин « Добрые слоны» 

 И.Дунаевский « Выходной марш» 

 Д.Кабалевский «Клоуны» 

 О.Юдахина « Слон и скрипочка» 

 

3

0 

  Дом, 

который звучит. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

 

Обобщенное представление об 
основных образно-эмоциональных 
сферах музыки и о многообразии 
музыкальных жанров. Опера, балет. 
Песенность, танцевальность, 
маршевость. Музыкальные театры. 

Музыкальный  театр.  Через  песенность,  

танцевальность  и  маршевость  можно 

совершать  путешествие  в  музыкальные  

страны  - оперу  и  балет.  Герои  опер - поют,    

герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  

объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и балетов  

становятся  известные  народные  сказки. В  

операх  и  балетах  ―встречаются‖  песенная,   

танцевальная  и  маршевая музыка. 

 Н.Римский-Корсаков  опера «Садко»  

 ( фрагменты) 

 Р.Щедрин балет «Конек-Горбунок»  

 ( «Золотые рыбки») 

- вслушиваться  в 

звучащую музыку и 

определять характер 

произведения, выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения. 

Эмоционально откликаться 

на музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике.  

  
 

- накопления музыкально-

слуховых представлений и воспитания 

художественного вкуса; 

- расширения  музыкального 

кругозора и получения общих 

представлений о музыкальной жизни 

современного социума; 

- формирования отношения к 

творчеству и искусству как созиданию 

красоты и пользы; 

 

3

1-32 

  Опера-

сказка. 

Урок 

закрепления 

знаний. 

 

 

Опера. Песенность, 
танцевальность, маршевость. 
Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная; сольная, хоровая, 
оркестровая. 

Детальное  знакомство  с  хорами  из  

детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  

яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-

темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - 

солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  

фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  

быть  эпизоды,  когда  звучит  только  

инструментальная музыка. 

 М.Коваль «Волк и семеро козлят» 

- назвать 

понравившееся  

произведения, дать его 

характеристику; 

- сопоставлять,  

сравнивать, различные 

жанры музыки. 

- определять различные виды 

музыки (вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, оркестровой); 

- участвовать в коллективной, 

ансамблевой и сольной певческой 

деятельности; 

- слушать своего собеседника, 

отстаивать свою позицию. 

 



 М.Красев «Муха – цокотуха» 

3

3 

  «Ничего на 

свете  лучше 

нету». 

Комбинирова

нный урок. 

Музыка для детей. 
Музыка, написанная специально для 

мультфильмов. Любимые мультфильмы  и 

музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей 

жизни.  Знакомство  с  композиторами- 

песенниками,  создающими  музыкальные  

образы.  

 Г.Гладков «Бременские музыканты» 

элементарные понятия о 

музыкальной грамоте  и 

использовать их во время 

урока,  

 

-  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,     

видеотеку) 

3

4 

  Обобщающи

й урок. (Урок-

концерт.) 

Слушание полюбившихся 

произведений, заполнение афиши, 

исполнение любимых песен. 

- понимать 

триединство: композитор – 

исполнитель – слушатель, 

- осозновать, что все 

события в жизни человека 

находят свое отражение в 

ярких музыкальных и 

художественных образах.  

 

- оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность. 

- размышлять о музыке, 

высказывать собственное отношение к 

различным музыкальным явлениям, 

сочинениямсоздавать собственные 

исполнительские интерпретации.  

- сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей. 

- различать песенность, 

танцевальность и маршевость в 

музыке. 

- получения эстетического 

наслаждения от восприятия музыки, 

от общения с миром искусства 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

Пояснительная записка 
 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  2-го  класса разработана и    составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  

начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная 

школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

В соответствии с  Базисным учебным планом во 2 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 35 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 

кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2010 

 Рабочая тетрадь для 2класс, М.: Просвещение, 2010 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.:  

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».2 класс. (СD) 

Предмет музыка в 2 классе начальной школы  имеет целью введение детей в многообразный 

мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 

восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 



(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные 

формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки 

осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

 

 

 Первая четверть «Три кита» в 

музыке – песня, танец, марш. 

 

№

 п/п 

Содержание урока Кол-во 

часов 

1

. 

 

 

2

. 

 

 

3

. 

4

. 

 

5

. 

6

. 

7

. 

8

. 

 

9

. 

«Три кита» в музыке – песня, танец, марш. Композитор – 

исполнитель – слушатель. «Песня о школе» Д.Б.Кабалевского – 

разучивание. 

Марш. Жизненные обстоятельства, при которых звучат 

марши. Марш деревянных солдатиков – П.И.Чайковский. 

Продолжение темы «Марши». 

«Танец». Жизненные обстоятельства, при которых 

встречаются танцы. 

Продолжение и расширение темы «Танец». 

«Кит» - песня. Мелодия – важная часть песни.  

«Киты» встречаются вместе. Песня-марш. 

Развитие темы «Киты» встречаются вместе. Песня-танец. 

Обобщение темы четверти – «Три кита».  

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

   Вторая четверть «О 

чем говорит музыка?» 

 

№ 

п

/п 

Содержание урока Кол-во 

часов 

1

. 

2

. 

 

3

О чѐм говорит музыка? Музыка грустная и весѐлая. 

Что выражает музыка? Музыка выражает мысли и чувства 

человека. 

Музыка выражает различные черты человеческого характера. 

«Три подружки» - слушание. 

Изображение движения в музыке. Музыка может изображать 

1 

1 

 

1 

 

1 



. 

 

4

. 

 

5

. 

 

6

. 

 

7

. 

многое. «Карусель» - исполнение. 

Продолжение темы «Может ли музыка что-нибудь 

изображать». 

Картины природы в музыке. «Утро в лесу» и «Вечер» - 

слушание. 

Обобщение темы «О чѐм говорит музыка?». 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

   Третья четверть «Куда 

ведут нас «Три кита»?» 

 

№

 п/п 

Содержание урока Кол-во 

часов 

1

. 

 

 

2

. 

 

3

. 

 

4

. 

5

. 

 

6

. 

7

. 

8

. 

 

9

. 

 

1

0. 

Куда ведут нас «три кита»? Знакомство с оперой. Песня 

«Семеро козлят» из оперы «Волк и семеро козлят» - разучивание. 

Знакомство с балетом. Вальс из балета «Спящая красавица». 

Танец маленьких лебедей П.И.Чайковского. 

Куда ведет нас песня? Финал 4 симфонии П.И.Чайковского – 

слушание. 

Куда ведѐт нас песня? (продолжение) 

Куда ведет нас танец? Вальс из балета «Золушка» 

С.С.Прокофьева.  

Куда ведет нас танец? (продолжение) 

Марши в операх и балетах.  

Марши песенного и танцевального характера. Исполнение 

песен по выбору учащихся и учителя. 

Опера «Волк и семеро козлят» - слушание и участие в 

исполнении. 

Обобщение темы четверти. Заключительный урок-концерт. 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

 Четвертая четверть «Что такое 

музыкальная речь?» 

 

№

 п/п 

Содержание урока Кол-во 

часов 

1 Музыкальные звуки. Сходства и различие. Понятие 1 



. 

 

2

. 

3

. 

4

. 

 

5

. 

 

6

. 

7

. 

 

8

. 

«Музыкальная речь». 

Особенности построения музыкальных произведений.  

Исполнение музыки и размышления о ней. 

Умение слушать музыку и слушать себя. Исполнение «Игра 

в гостей» и слушание «Первая утрата». 

Тембр. Слушание симфонической сказки «Петя и волк» 

С.С.Прокофьева. Игра на развитие тембрового слуха. 

Продолжение темы «Тембр». Симфонический оркестр. 

Слушание целиком симфонической сказки «Петя и волк». 

Узнавание тембров инструментов. 

Обобщение всех тем года. Заключительный урок-концерт. 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

      

  Всего:                          35 

часов 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

слова и мелодию Гимна России; 

смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

что такое музыкальная речь; 

концерт,симфония; 

названия изученных жанров и форм музыки; 

песня,танец.марш и их разновидности; 

народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 

названия изученных произведений и их авторов; 

наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров 

и хоров; 

уметь 

узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, ритм, 

темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на элементарных музыкальных инструментах; 

исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

исполнения знакомых песен; 

участия в коллективном пении; 

музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами; 



владеть компетенциями: эмоционально - целлостной, познавательной, информационно- 

коммуникативной, рефлексивной. 

 

 

 

 

 

№п/п Наименование раздела и тем Ч

асы 

учебн

ого 

време

ни  

Плановые 

сроки 

проведения 

Примечание  

     1 четверть 9 ч 

1  Три кита в музыке. Разучивание песни 

«Учат в школе» 

1    

2  Знакомство с жанром «Марш». Песня 

учат в школе» 

1    

3 Марш. Песня «Бравые солдаты» 1    

4 Танец. Разучивание песни «Осень» 1    

5 Танец. Разучивание песни- хоровода 

«Весѐлый музыкант» 

1    

6 Танец. Разучивание песни-хоровода 

«Во поле берѐза стояла» 

1    

7 Песня. Разучивание попевки  «В 

нашем классе» 

1    

8 Песня . Разучивание песни «Пусть 

всегда будет солнце» 

1    

9 Три «кита».Урок –концерт.     

     IIчетверть 7ч 

10 О чѐм говорит музыка? Разучивание 

песни «Перепѐлочка.» 

1    

11 Что выражает музыка? Разучивание 

песни Савельева «Если добрый ты» 

1    

12 О чѐм говорит музыка? Разучивание 

песни «Разные ребята» 

1    

13 О чѐм говорит музыка? Разучивание 

песни «Ёлочка смолистая» 

1    

14 Изобразительность в музыке. 

Разучивание песни «Ребята октябрята» 

1    

15 Изобразительность в музыке. 

Разучивание песни «К нам приходит 

Новый год» 

1    

16 Изобразительность в музыке. Урок-

концерт. 

1    

     III четверть 10 ч 

17  Куда ведут нас три кика .Разучивание  

«Песни о папе» 

1    

18 Куда приводит нас песня .Разучивание 

песни «Самая хорошая» 

1    

19 Куда ведѐт нас песня .Разучивание 

песни «Золотая свадьба» 

1    



20 Куда ведѐт нас песня .Разучивание 

песни «Наш край» 

1    

21 Куда ведѐт  нас танец .Исполнение 

изученных песен. 

1    

22 Куда ведѐт нас песня и танец? 1    

23 Куда ведет нас марш. Песня  «О 

пограничнике» 

1    

24 Куда приводит марш? .Разучивание 

песни «Весѐлый путешественник» 

1    

25 Куда приводят «киты» 1    

26 Куда Ведут нас три «кита».Урок –

концерт. 

1    

     IY четверть 

9 ч 

27 Что такое музыкальная речь? 1    

28 Музыкальная речь .Разучивание песни 

«Крокодил и Чебурашка» 

1    

29 Музыкальная речь .Разучивание песни 

«Неприятность эту мы переживѐм» 

1    

30 Что такое музыкальная речь? 1    

31 Музыкальная речь. Исполнение песни 

«Во поле берѐза стояла» 

1    

32 Музыкальная речь .Исполнение 

изученных песен. 

1    

33 Музыкальная речь. Разучивание песни 

«Каникулы» 

1    

34 Музыкальная речь. Разучивание песни 

«Каникулы» 

1    

35 Урок –концерт. 1    

 

 

3 класс 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  3-го  класса разработана и    составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  

начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная 

школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

В соответствии с  Базисным учебным планом во 3 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 35 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе – формирование музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры.  

Задачи уроков музыки во 3 классе: 

 развитие нравственно-эстетических ориентаций учащихся в процессе восприятия 
и исполнения музыкальных произведений – фольклора, музыки религиозной 
традиции, «золотого фонда» классики, современных сочинений; 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, 
стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого 
почерка; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства; 



 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по 

сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор–исполнитель-слушатель); 

 развитие навыков хорового (ансамблевого, сольного) пения – унисон, кантилена, 

широкое дыхание, легкое, полетное звучание детских голосов, расширение певческого 

диапазона голоса, элементы двухголосного пения, понимание руки дирижера при 

исполнении музыки различного характера;  выразительное исполнение песен, вокальных 

импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений его концертного 

исполнения; 

 совершенствование умения  передавать в выразительных движениях характер музыки 

(пластические этюды); развитие навыков «свободного дирижирования»; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и  

формах детского музицирования (музыкально-ритмические движения, игра на 

простейших инструментах, импровизации и др.); 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

 развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих 

методов, предложенных авторами программы:  

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 Метод эмоциональной драматургии; 

 Метод создания «композиций»; 

 Метод игры; 

 Метод художественного контекста.  

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе 

разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и размышлениях о ней, 

пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях, инструментальном 

музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, пластических, 

художественных), ―разыгрывания‖ и драматизации произведений программного характера, 

выполнения творческих заданий в учебнике-тетради. 

В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использоваться музыкальные 

викторины на определение музыкальных произведений; анализ музыкальных произведений на 

определение эмоционального содержания и музыкальной формы; тестирование, разработанное 

авторами программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА 

 

К о м п е т е н ц и и  



Общеучебные  

- овладение учащимися методами наблюдения, сравнения, 
сопоставления, художественного анализа и обобщения получаемых 
впечатлений. 

- расширение и обогащение опыта выполнения учебно-
творческих задач и нахождение при этом оригинальных решений. 

- умение формулировать свое отношение к изучаемому 
художественному явлению в вербальной и невербальной формах 

-  умения и навыки работы с различными источниками 
информации. 

Предметно - 

ориентированные 

 

- эмоциональное и осознанное отношение к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и 

современной; 

-понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, 

марш),  а так же  более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в 

опоре на ее интонационно-образный смысл; 

накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее 

развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

-умения и навыки хорового пения (кантилена, унисон, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в 

ансамбле и др.); 

- умения и навыки пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыка музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

-включение в процесс музицирования творческих импровизаций 

(речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

-накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное оборудование для реализации программы включает в себя технические средства 

обучения (компьютер, музыкальный центр с возможностью использования аудиодисков, CD-R, 

CD- RW, а также магнитных записей), музыкальный инструмент баян, видеоаппаратуру, 

наглядные пособия – презентации Microsoft Power Point, портреты композиторов, таблицы по 

нотной грамоте. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

Знать/понимать: 

 Жанры музыки (песня, танец, марш); 

 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

романс, кант и т.д.); 

 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов  и вокальных голосов; 

 Основные формы музыки и приемы музыкального развития; 



 Характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, Мусоргского М.П., С. 

Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена Л.Э. Грига. 

 . 

Уметь: 

 Выявлять жанровое начало  музыки; 

 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 Определять средства музыкальной выразительности; 

 Определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение; 

 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в 

рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема 

урока 

Элементы содержания  

Требования к 

уровню подготовки 

Элем

ен ты 

доп. 

содержа 

ния  

Дома

ш 

нее 

задание 

Об

орудова

ние  
Частные и 

ключевые знания 

Материал для 

слушания 

Вокально-

хоровая работа 

1

.1. 

Россия – 

Родина моя 

Мелодия 

– душа 

музыки. 

Отличительные черты 

русской музыки. 

Понятия «симфония», 

«лирика», 

«лирический образ». 

Соединение 

изобразительного и 

выразительного в 

музыке. 

 

1.«Музыканты» 

нем. нар. песня. 

2.Чайковский П.

И. Мелодия 2-й части 

симфонии № 4. 

3. Музыкальная 

викторина: 

«Мелодия» из оперы 

«Орфей и Эвридика» 

К. Глюка, «Утро» 

Э. Грига, «Рассвет на 

Москве-реке» 

М.П. Мусоргского,  

 

Дубравин, 

Суслов «Всюду 

музыка живет». 

Знать/понимать 

Жанры музыки 

(песня, танец, 

марш); 

Ориентироватьс

я в музыкальных 

жанрах (опера, 

балет, симфония, 

концерт, сюита, 

кантата, романс, 

кант и т.д.); 

Особенности 

звучания знакомых 

музыкальных 

инструментов  и 

вокальных голосов; 

Уметь: 

Выявлять 

жанровое начало  

музыки; 

Оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее 

образное 

содержание; 

Определять 

средства 

музыкальной 

выразительности; 

«Осе

нь» 

Г.В. Свир

идова, 

«Вечерня

я музыка» 

В. Гаврил

ина и др. 

 Бая

н, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

1

.2. 

Природа 

и музыка. 

Лирические 

образы 

русских 

романсов. 

Определения 

«романса», 

«лирического 

образа», «романса без 

слов». Певческие 

голоса: сопрано, 

баритон. Понятие 

«пейзажная лирика», 

подбор иллюстраций, 

близких романсам, 

прослушанным на 

уроке.  

1. П.И. Чайковский, 

А.К. Толстой  

«Благословляю вас, 

леса». 

2. Н.А. Римский-

Корсаков, стихи 

А.К. Толстой «Звонче 

жаворонка пенье»  

3. М.И. Глинка, 

Н. Кукольник 

«Жаворонок»  

 

 

 

 

4.Дубравин, 

Суслов «Всюду 

музыка живет». 

4. 

Г. Свирид

ов 

Фрагмент 

«Романса

» из 

музыкаль

ных 

иллюстра

ций к 

повести 

А. 

Пушкина 

«Метель»

. 

 Бая

н, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

1 Жанр Музыкальные 1.Кант «Орле 3. Народная   Бая



 1 

.3. канта в 

русской 

музыке. 

особенности 

виватного 

(хвалебного) канта 

(песенность + 

маршевость, речевые 

интонации 

призывного возгласа, 

торжественный, 

праздничный, 

ликующий характер) 

и солдатской песни-

марша. Выявление 

жанровых признаков, 

зерна-интонации, 

лада, состава 

исполнителей. 

Российский» (кант в 

честь Полтавской 

победы в 1709 г.). 

2. «Радуйся, 

Росско земле» (кант 

на заключение 

Ништадтского мира в 

1721 г.).  

 

солдатская песня 

«Славны были 

наши деды».  

4.Русская 

народная песня 

«Солдатушки, 

бравы 

ребятушки». 

 н, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

1.4. Кантата 

«Александр 

Невский». 

Определение 

«песня-гимн», 

музыкальные 

особенности гимна. 

Определение 

«кантаты». 3-частная 

форма. Особенности 

колокольных звонов - 

набат (имитация 

звона в колокол). 

 

1. М.И. Глинка 

«Патриотическая 

песня»  

2.Прокофьев С.С. 

Хоры из кантаты 

«Александр 

Невский»: «Песня об 

Александре Невском» 

(№ 2) и «Вставайте, 

люди русские» (№ 4). 

3.Икона «Святой 

благоверный князь 

Александр Невский», 

В. Присекин «Кто с 

мечом к нам придет, 

тот от меча и 

погибнет». 

 

 

3. Народная 

солдатская песня 

«Славны были 

наши деды».  

4.Русская 

народная песня 

«Солдатушки, 

бравы 

ребятушки». 

Знать\понимать 

Основные формы 

музыки и приемы 

музыкального 

развития; 

Характерные 

особенности 

музыкального языка 

великих 

композиторов 

4.Народн

ая 

солдатска

я песня 

«Славны 

были 

наши 

деды». 

 Баян, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

1 Опера Составные 1.Хор из пролога 3. Народная Знать/понимать   Бая
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.5. «Иван 

Сусанин». Да 

будет вовеки 

веков 

сильна…  

элементы оперы: 

ария, хоровая сцена, 

эпилог. 

Интонационное 

родство музыкальных 

тем оперы с 

народными 

мелодиями. 

Характерные 

особенности 

колокольных звонов – 

благовест. 

Отличительные черты 

русской музыки. 

оперы – «Родина 

моя!» и «На зов своей 

родной земли…». 

2.Тема ответа 

Сусанина полякам 

«Велик и свят наш 

край родной».  

3.Ария Сусанина из 4-

го действия оперы 

«Велик и свят наш 

край родной». 

4.Хор «Славься!» 

из финала (эпилога) 

оперы. 

солдатская песня 

«Славны были 

наши деды».  

4.Русская 

народная песня 

«Солдатушки, 

бравы 

ребятушки». 

Жанры музыки 

(песня, танец, 

марш); 

Ориентироватьс

я в музыкальных 

жанрах (опера, 

балет, симфония, 

концерт, сюита, 

кантата, романс, 

кант и т.д.); 

Особенности 

звучания знакомых 

музыкальных 

инструментов  и 

вокальных голосов; 

Уметь: 

Выявлять 

жанровое начало  

музыки; 

Оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее 

образное 

содержание; 

Определять 

средства 

музыкальной 

выразительности; 

 

н, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

1

.6. 

День, 

полный 

событий 

Образы 

утренней 

природы в 

музыке. 

Воплощение образов 

утренней природы в 

музыке. Принципы 

музыкального 

развития. Развитие 

зерна-интонации в 

одночастной форме. 

Имитация 

дирижерского жеста. 

 

1. П.И. Чайковский 

«Утренняя молитва» 

из «Детского 

альбома»  

2.Э. Григ. «Утро» 

из музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт». 

3.Э. Григ «Заход 

солнца». 

4. Главные 

мелодии 2-й части из 

Симфонии № 4 П. 

Чайковского и 

 

 вступ

ление к 

опере 

«Хованщ

ина», 

«Рассвет 

на 

Москве-

реке». 

 Бая

н, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

1

.7. 

Портрет в 

музыке  

«В каждой 

интонации 

спрятан 

человек».  

Портрет в 

музыке. Соединение 

выразительного и 

изобразительного. 

Музыкальная 

скороговорка. 

1.С.С. Прокофьев 

«Болтунья», 

«Джульетта-

девочка» из балета 

«Ромео Джульетта», 

портреты 

4. В. Кикта, 

В. Татаринова 

«Слон и 

скрипочка», 

Ф.Лещинская, 

Н. Кучинская 

Понимать 

основные 

дирижерские жесты: 

внимание, дыхание, 

начало, окончание, 

плавное 

  Бая

н, 

компью

тер, 

диски, 

магнито
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Контраст в музыке. 

 

 

действующих лиц 

симфонической 

сказки «Петя и волк».  

2. С.С. Прокофьев 
«Вальс», «Танец с 
шалью (Па де шаль)» 
из балета «Золушка». 
3.С.С. Прокофьев 

«Гавот» из балета 

«Золушка». 

 

 

 

«Лошадки», 

М. Коваль 

«Семеро козлят» 

из оперы «Волк 

и семеро 

козлят». 

звуковедение; 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

(пении, 

пластическом 

интонировании, 

импровизации, игре 

на простейших 

шумовых 

инструментах). 

 

фон 

1

.8. 

Детские 

образы 

М.П. Мусорг

-ского и 

П.И. Чайков-

ского. 

 

Характерные 

черты музыкального 

языка 

Чайковского П.И. и 

Мусоргского М.П. 

Речитатив, 

интонационная 

выразительность. 

Конкурс-игра - 

изображение героев 

при помощи пластики 

и движений. 

1. 

М.П. Мусоргский «С 

няней» и «С куклой» 

из вокального цикла 

«Детская». 

2. 

П.И. Чайковский 

«Нянина сказка» из 

«Детского альбома». 

3. 

С.С. Прокофьев 

«Сказочка» из 

«Детской музыки». 

 

4. В. Кикта, 

В. Татаринова 

«Слон и 

скрипочка», 

Ф.Лещинская, 

Н. Кучинская 

«Лошадки», 

М. Коваль 

«Семеро козлят» 

из оперы «Волк 

и семеро 

козлят». 

3.Знаком

ые пьесы 

из 

«Детског

о 

альбома» 

П.И. Чайк

овского. 

 Баян, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

1

.9. 

Образы 

вечерней 

природы.  

Контраст в 

музыке. Понятие 

«пейзажная лирика», 

подбор иллюстраций, 

близких 

прослушанным 

произведениям. 

Интегративные связи 

видов искусств. 

1. Э. Григ «Утро» 

и «Заход солнца». 

2. 

П.И. Чайковский 

«Утренняя молитва» 

и «Колыбельная 

песня»  

3. 

М.П. Мусоргский 

4. В. Кикта, 

В. Татаринова 

«Слон и 

скрипочка», 

Ф.Лещинская, 

Н. Кучинская 

«Лошадки», 

М. Коваль 

«Семеро козлят» 

  Баян, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 
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«Тюильрийский сад» 

и «Вечерняя песня»  

4.Иллюстрации - 

«Кукла» М. 

Добужинский, 

«Сумерки. Луна», 

«Заход солнца» И. 

Левитан. 

из оперы «Волк 

и семеро 

козлят». 

2

.1. 

О 

России петь– 

что 

стремиться в 

храм 

Два 

музыкальных 

обращения к 

Богородице. 

Жанр прелюдии, 

музыкальный 

инструмент клавесин. 

Певческий голос: 

дискант. 

Отличительные 

особенности 

песнопений 

западноевропейской и 

русской духовной 

музыки - 

эмоционально-

образное родство и 

различие. 

1. Ф. Шуберт 

«Аве Мария». 

2. Рафаэль Санти 

«Сикстинская 

мадонна». 

3.И.С. Бах 

«Прелюдия № 1» из 

первого тома 

«Хорошо 

темперированного 

клавира». 

4. 

С.В. Рахманинов 

«Богородице Дево, 

радуйся».  

 

6.В. Гаврил

ин «Мама». 

7.Исполнен

ие песен о 

родном крае, о 

природе. 

Знать/понимать 

Жанры музыки 

(песня, танец, 

марш); 

Ориентироватьс

я в музыкальных 

жанрах (опера, 

балет, симфония, 

концерт, сюита, 

кантата, романс, 

кант и т.д.); 

Особенности 

звучания знакомых 

музыкальных 

инструментов  и 

вокальных голосов; 

Уметь: 

Выявлять 

жанровое начало  

музыки; 

Оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее 

образное 

содержание; 

Определять 

средства 

Сопо

ставление 

со 

стихами 

А.С. Пуш

кина и 

иконой 

«Богомат

ери с 

младенце

м» 

В. Васнец

ова. 

 

 Бая

н, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

2

.2. 

Древней

шая песнь 

материнства. 

Образ 

матери в 

музыке, 

поэзии, 

живописи. 

Специфика 

воплощения образа 

Богоматери в 

западноевропейской и 

русской духовной 

музыки.  

 

1. 

С.В. Рахманинов 

«Богородице Дево, 

радуйся».  

2.Икона 

«Богоматерь 

Владимирская». 

3.Тропарь, 

посвященный 

Владимирской иконе 

Божией Матери. 

 

5.Польская 

народная песня 

«Колыбельная» 

(«Божья Мать 

Младенца на 

руках качала»). 

6.В. Гаврил

ин «Мама». 

Наро

дное 

песнопен

ие о 

Сергии 

Радонежс

ком. 

 

 Бая

н, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 
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музыкальной 

выразительности; 

 2.3. Образ 

матери в 

современном 

искусстве. 

 

Специфика 

воплощения образа 

Богоматери в 

современном 

искусстве.  

 

1.К. Петров-

Водкин 

«Петроградская 

мадонна» и О. Ренуар 

«Мадам Шарпантье с 

детьми». 

2.Ч. Биксио 

«Мама». 

3. В. Гаврилин 

«Мама».  

5.Польская 

народная песня 

«Колыбельная» 

(«Божья Мать 

Младенца на 

руках качала»). 

6.В. Гаврилин 

«Мама». 

  Баян, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

2.4. Праздни

ки 

православно

й церкви. 

Вербное 

воскресение. 

 

Знакомство с 

традицией 

празднования 

Вербного 

воскресения. 

Музыкальные 

особенности жанра 

величания. 

 

 

1. Э.Л. Уэббер. Хор 

«Осанна!» из рок-

оперы «Иисус 

Христос суперзвезда»  

 

2.Якушенко, 

Петрова 

«Розовая 

песенка», 

Казенин, Лаубе 

«Песенка 

солнечных 

зайчиков». 

  Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 

2

.5. 

Музыкал

ьный образ 

праздника в 

классической 

и 

современной 

музыке. 

Воплощение в 

классической музыке 

традицией 

празднования 

Вербного 

воскресения.  

 

1.«Вербочки» 

Гречанинова и 

Р. Глиэра.  

 

2.Якушенко, 

Петрова 

«Розовая 

песенка», 

Казенин, Лаубе 

«Песенка 

солнечных 

зайчиков». 

Знать\понимать 

Основные формы 

музыки и приемы 

музыкального 

развития; 

Характерные 

особенности 

музыкального языка 

великих 

композиторов 

 

  Баян, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

2

.6. 

Святые 

земли 

Русской. 

Определение 

музыкальных 

особенностей 

1.Фрагменты из 

кантаты «Александр 

Невский» С. 

2.Якушенко, 

Петрова 

«Розовая 

Понимать 

основные 

дирижерские жесты: 

Наро

дное 

песнопен

 Бая

н, 

компью
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Княгиня 

Ольга, Князь 

Владимир. 

Жанры 

величания и 

баллады в 

музыке и 

поэзии. 

 

духовной музыки: 

строгий и 

торжественный 

характер, напевность, 

неторопливость 

движения. Сравнение 

баллады, величания, 

молитвы и выявление 

их интонационно-

образного родства. 

 

Прокофьева), напев 

Оптиной Пустыни 

«О, Преславного 

чудесе», народные 

песнопения «Там, где 

стоит, красуясь, ныне 

обитель Троицы 

святой…». 

2.Величание 

Великому 

равноапостольному 

князю Владимиру и 

Великой 

равноапостольной 

княгине Ольге. 

  

песенка», 

Казенин, Лаубе 

«Песенка солне-

чных зайчиков». 

внимание, дыхание, 

начало, окончание, 

плавное 

звуковедение; 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

(пении, 

пластическом 

интонировании, 

импровизации, игре 

на простейших 

шумовых 

инструментах). 

 

ие 

«Баллада 

о князе 

Владимир

е». 

С.В. 

Рахманин

ов 

«Богород

ице Дево, 

радуйся». 

тер, 

диски, 

магнито

фон 

2

.7. 

Обобща

ю щий урок. 

Музыка 

на 

Новогоднем 

празднике. 

Историческая сказка 

о важных событиях 

истории России, 

традициях и обрядах 

народа, об отношении 

людей к родной 

природе. 

Тестирование 

учащихся. 

Фрагменты этой 

сказки: инсценировка 

фрагментов из балета 

«Золушка» (урок 

танцев, ссора сестер, 

вальс Золушки, сцена 

с часами); исполнение 

танцев из «Детского 

альбома» П. 

Чайковского («Марш 

деревянных 

солдатиков», «Игра в 

лошадки», «Баба 

Яга», «Камаринская», 

«Полька», «Мазурка», 

«Вальс»); 

  

2.Якушенко, 

Петрова 

«Розовая 

песенка», 

Казенин, Лаубе 

«Песенка 

солнечных 

зайчиков». 

 пласти

ческое 

интонирова

ние пьес из 

сюиты 

«Картинки 

с 

выставки»: 

«Тюильрий

ский сад», 

«Балет 

невылупив

шихся 

птенцов» 

М. 

Мусоргск 

ого. 

 Бая

н, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

3

.1. 

Гори, 

гори ясно, 

чтобы не 

Жанровые 

особенности былины, 

специфика 

1.«Былина о 

Добрыне Никитиче». 

2.«Былина о 

5.«Былинны

е напевы» или 

импровизация на 

  Бая

н, 

компью
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погасло! 

Былина 

как древний 

жанр 

русского 

песенного 

фольклора. 

исполнения былин. 

Имитация игры 

на гуслях. 

Сопоставление 

зрительного ряда 

учебника с 

музыкальным 

воплощением былин. 

 

Садко и Морском 

царе».  

3.К. Васильев 

«Бой Добрыни со 

Змеем» и рисунок В. 

Брагинского с 

изображением Садко 

и Морской царь. 

4. В Кикта 

«Гусляр Садко» и 

«Орнамент» из 

концертной 

симфонии для арфы с 

оркестром «Фрески 

Софии Киевской»  

 

тему русской 

народной песни 

«Как под 

яблонькой». 

6. Былина 

«То не белая 

береза». 

тер, 

диски, 

магнито

фон 

3

.2. 

Образы 

народных 

сказителей в 

русских 

операх (Баян 

и Садко). 

Образ певца-

пастушка 

Леля. 

 

Воплощение 

жанра былины в 

оперном искусстве. 

Определение 

выразительных 

особенностей 

былинного сказа. 

Певческие голоса: 

тенор, меццо-

сопрано. Народные 

напевы в оперном 

жанре. Импровизация 

на заданную мелодию 

и текст, ритмическое 

сопровождение, 

«разыгрывание» 

песни по ролям. 

1. М.И. Глинка. Песня 

Баяна из оперы 

«Руслан и Людмила». 

2. Н.А. Римский-

Корсаков «Ой ты, 

темная дубравушка», 

«Заиграйте, мои 

гусельки!», «Высота 

ли, высота 

поднебесная…» из 

оперы «Садко». 

3. Н.А. Римский-

Корсаков. 3 песня 

Леля из оперы 

«Снегурочка». 

 

5.Разыгрыва

ние русской 

народной 

шуточной песни 

«Как у наших у 

ворот». 

4.Репродук

ции с 

лаковой 

миниатюры 

В. 

Липицкого 

из 

Федоскино 

– «Лель» и 

«Песня 

Леля». 

 

 Бая

н, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 

3

.3. 

Маслени

ца – 

праздник 

Знакомство с 

русскими обычаями 

через лучшие образцы 

1.Б. Кустодиев 

«Масленица», «Зима. 

Масленичное 

5.Разыгрыва

ние русской 

народной 

Знать\понимать 

Основные формы 

музыки и приемы 
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русского 

народа.  

 

музыкального 

фольклора. Приметы 

праздника 

Масленица. 

Воплощение 

праздника масленица 

в оперном жанре. 

Характерные 

интонации и 

жанровые 

особенности 

масленичных песен. 

Исполнение с 

сопровождением  

простейших 

музыкальных 

инструментов – 

ложки, бубны, 

свистульки, свирели и 

др., с танцевальными 

движениями. 

 

гулянье».  

2.Пение 

знакомые 

масленичные песенок, 

веснянок, исполнение 

игр и забав, пословиц 

и поговорок русского 

народа об этом 

празднике. 

3. Н.А. Римский-

Корсаков «Прощание 

с масленицей» из 

оперы «Снегурочка»  

шуточной песни 

«Как у наших у 

ворот». 

музыкального 

развития; 

Характерные 

особенности 

музыкального языка 

великих 

композиторов 

3

.4. 

В 

музыкальном 

театре 

Опера 

«Руслан и 

Людмила» 

М.И. Глинки. 

Образы 

Руслана, 

Людмилы, 

Черномора. 

Урок-

путешествие в 

оперный театр. 

Составные 

элементы оперы: 

ария, каватина. 

Музыкальная 

характеристика 

оперного персонажа.  

Певческие 

голоса: сопрано, 

баритон. 

3-частная форма 

арии. 

1.М.И. Глинка 

«Марш Черномора» 

из оперы «Руслан и 

Людмила».  

2. М.И. Глинка. 

Речитатив и ария 

Руслана из 2 действия 

оперы «Руслан и 

Людмила». 

3. М.И. Глинка. 

Каватина Людмилы 

из оперы «Руслан и 

Людмила». 

 

5.Разыгрывание 

русской 

народной 

шуточной песни 

«Как у наших у 

ворот». 

  Баян, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 
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3

.5. 

Образы 

Фарлафа, 

Наины. 

Увертюра. 

Составные 

элементы оперы: 

увертюра, оперная 

сцена, рондо. 

Музыкальная хара-

ктеристика оперного 

персонажа. Певческие 

голоса: бас. 

Определение формы 

рондо. 

 

 

 

1. М.И. Глинка. 

Сцена Наины и 

Фарлафа и рондо 

Фарлафа» из оперы 

«Руслан и Людмила». 

2. М.И. Глинка. 

Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила». 

 

3.Е. Птички

н, М. 

Пляцковский 

«Сказки гуляют 

по свету», 

Г. Гладков, В. 

Луговой «Песня-

спор» и др. 

  Бая

н, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

3

.6. 

Опера 

«Орфей и 

Эвридика» 

К. Глюка. 

Контраст 

образов. 

Опера 

«Снегурочка

» 

Н.А. Римског

о-Корсакова. 

Образ 

Снегурочки. 

Контраст в опере. 

Лирические образы. 

Унисон в хоре. 

Музыкальная 

характеристика 

Снегурочки. 

 

 

 

 

 

1. К.В. Глюк. 

Фрагменты из оперы 

«Орфей и Эвридика»: 

хор фурий, 

«Мелодия». 

2. Н.А. Римский-

Корсаков. Фрагменты 

из оперы 

«Снегурочка»: ария 

Снегурочки «С 

подружками по ягоду 

ходить…», сцена 

таяния Снегурочки. 

3.Картина В. 

Васнецова 

«Снегурочка». 

 

3.Е. Птички

н, М. 

Пляцковский 

«Сказки гуляют 

по свету», 

Г. Гладков, В. 

Луговой «Песня-

спор» и др. 

Знать/понимать 

Жанры музыки 

(песня, танец, 

марш); 

Ориентироватьс

я в музыкальных 

жанрах (опера, 

балет, симфония, 

концерт, сюита, 

кантата, романс, 

кант и т.д.); 

Особенности 

звучания знакомых 

музыкальных 

инструментов  и 

вокальных голосов; 

Уметь: 

Выявлять 

жанровое начало  

музыки; 

Оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

  Бая

н, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

3

.7. 

Опера 

«Снегурочка

». Образ царя 

Берендея. 

Танцы и 

песни в 

Музыкальный 

портрет оперного 

персонажа на 

примере образа царя 

Берендея. 

Музыкальные 

1.Н.А. Римский-

Корсаков. Каватина 

царя Берендея 

«Полна, полна чудес 

могучая природа». 

2.Репродукция с 

7. В. Тугаринов, 

В. Орлов «Я 

рисую море» 

  Баян, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 
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заповедном 

лесу. 

особенности 

шуточного жанра в 

оперном искусстве: 

жизнерадостный 

характер пляски, 

яркие интонации-

попевки, приемы 

развития – повтор и 

варьирование. 

Театрализация 

пляски: притопы, 

прихлопы, 

сопровождение танца 

музыкальными 

инструментами 

(бубны, ложки, 

свистульки и пр.). 

картины В. Васнецова 

«Палаты Берендея». 

3.Н.А. Римский-

Корсаков. «Шествие 

царя Берендея». 

4.М.И. Глинка. 

«Марш Черномора» 

из оперы «Руслан и 

Людмила»  

5.Н.А. Римский-

Корсаков. «Пляска 

скоморохов». 

6.Н.А. Римский-

Корсаков. 

Заключительный хор 

из оперы «Свет и 

сила, Бог Ярило».  

 

определять ее 

образное 

содержание; 

Определять 

средства 

музыкальной 

выразительности; 

 

3

.8. 

Образы 

природы в 

музыке 

Н.А. Римског

о-Корсакова. 

«Океан – 

море синее», 

вступление к 

опере 

«Садко». 

Образы 

добра и зла в 

балете 

«Спящая 

красавица» 

П.И. Чайков-

ского. 

Приемы развития 

музыки в оперном 

жанре. Повторение 3-

частной 

формы.Контрастные 

образы в балете. 

Сочинение 

сюжета в 

соответствии с 

развитием музыки. 

 

1. Н.А. Римский-

Корсаков. Вступление 

к опере-былине 

«Садко». 

3. 

П.И. Чайковский. 

Танец феи Карабос и 

феи Сирени из 

балета-сказки 

«Спящая красавица».  

4. 

П.И. Чайковский. 

«Вальс» из первого 

действия балета-

сказки «Спящая 

красавица». 

 

7. 

В. Тугаринов, 

В. Орлов «Я 

рисую море» 

П.И. Ч

айковский. 

Финал 

первого 

действия 

балета-

сказки 

«Спящая 

красавица». 

 Бая

н, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

3 Мюзикл Закрепление 1. Р. Роджерс. 3. А. Рыбников. Понимать Определен  Баян, 
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.9. ы: «Звуки 

музыки». 

Р. Роджерса, 

«Волк и 

семеро 

козлят на 

новый лад» 

А. 

Рыбникова. 

основных понятий: 

опера, балет, мюзикл, 

музыкальная 

характеристика, 

увертюра, оркестр. 

Выявление 

сходных и различных 

черт между детской 

оперой и мюзиклом.  

 

«Песенка о звукоряде 

и нотах» из мюзикла 

«Звуки музыки»  

2. М. Коваль. 

Главные темы 

персонажей детской 

оперы «Волк и семеро 

козлят». 

 

Фрагменты их 

мюзикла «Волк 

и семеро 

козлят». 

основные 

дирижерские жесты: 

внимание, дыхание, 

начало, окончание, 

плавное 

звуковедение; 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

(пении, 

пластическом 

интонировании, 

импровизации, игре 

на простейших 

шумовых 

инструментах). 

 

ие 

характерны

х черт 

мюзикла. 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

3

.10. 

В 

концертном 

зале 

Инструм

ента-льный 

концерт. 

Народная 

песня в 

концерте. 

 

 

Определение 

жанра концерта. 

Вариационное 

развитие народной 

темы в жанре 

концерта. 

 

1. А. Рыбников. 

Фрагменты их 

мюзикла «Волк и 

семеро козлят». 

2.Украинская 

народная песня-

закличка «Веснянка». 

 

4. Е. Адлер, 

В. Семернин 

«Наш оркестр» 

или С. Важов, 

М. Яснов 

«Песенка про 

оркестр». 

П.И. Ч

айковский. 

Концерт № 

1 для 

фортепиано 

с 

оркестром. 

 

 Бая

н, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

4

.1. 

В 

концертном 

зале 

Сюита 

Э. Грига 

«Пер Гюнт» 

из музыки к 

драме Г. 

Ибсена. 

Контрастные 

образы и 

особенности 

их 

музыкальног

о развития. 

Определение 

жанра сюиты. 

Особенности 

вариационного 

развития. 

Сопоставление пьес 

сюиты на основе 

интонационного 

родства: сравнение 

первоначальных 

интонаций, 

последующее 

восходящее 

движение. 

 

1. Э. Григ. 

Фрагменты из сюиты 

«Пер Гюнт» к драме 

Г. Ибсена: «Утро»; «В 

пещере горного 

короля»; «Танец 

Анитры»; «Смерть 

Озе»; «Песня 

Сольвейг». 2. 

А. Парцхаладзе 

«Утро». 

 

3. 

Я. Дубравин 

«Добрый день». 

4.Шаповаленко, 
Вратарев «Два 
веселых 
маляра». 

  Баян, 
компью
тер, 
диски, 
магнито
фон 
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Женские 

образы 

сюиты, их 

интонационн

ая близость. 

4

.2. 

Особенн

ости 

интонационн

о-образного 

развития 

образов 

«Героическо

й симфонии» 

Л. Бетховена. 

Жанр симфонии. 

Интонационно-

образный анализ тем. 

Определение 

трехчастной формы 2 

части. Черты 

траурного марша. 

1. Л. Бетховен. 

Фрагменты из 

симфонии № 3 

(«Героической»): 1 и 

2 части. 

2. Л. Бетховен, Н. 

Райский «Сурок». 

3. 

Я. Дубравин 

«Добрый день». 

4.Шаповале

нко, Вратарев 

«Два веселых 

маляра». 

   Бая

н, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

4

.3. 

Мир 

Л. Бетховена: 

выявление 

особенностей 

музыкальног

о языка 

композитора.  

Выявление 

стилистических 

особенностей 

музыкального языка 

Л.Бетховена. 

Повторение формы 

вариаций. 

Интонационное 

родство частей 

симфонии. 

 

1. Л. Бетховен. 

Фрагменты из 

симфонии № 3 

(«Героической»): 

финал симфонии. 

2. Л. Бетховен. 

«Контрданс», 1-я 

часть сонаты № 14 

(«Лунной»), пьесы 

«Весело. Грустно», 

«К Элизе», песня 

«Сурок». 

   Бая

н, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

4

.4. 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…»  

Джаз – 

одно из 

направлений 

современной 

музыки. 

Определение 

главной мысли,  

сопоставление на 

основе принципа 

«сходства и 

различия». 

Определение 

характерных 

элементов джазовой 

музыки. 

1. Й. Гайдн, 

П. Синявский «Мы 

дружим с музыкой»; 

2. Р. Роджерс, 

М. Цейтлина «Звуки 

музыки» и 

А. Рыбников, 

Ю. Энтин «Песенка 

козлят» из мюзикла 

«Волк и семеро 

Д. Кабалевс

кий, 

З. Александрова 

«Чудо-музыка». 

 

Дж. Гер

швин 

«Острый 

ритм» и 

«Колыбельна

я Клары» из 

оперы 

«Порги и 

Бесс». 

 Бая

н, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 
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Джаз и 

музыка 

Дж. Гершви 

на.  

 

 

 

 

 

 

 

козлят на новый лад»  

 

4

.5. 

Мир 

композито 

ров: 

Г.В. Сви

ри дов и 

С.С. Прокоф

ьев, 

особенности 

стиля 

композито 

ров. 

Выявление 

стилистических 

особенностей 

музыкального языка 

Г.В. Свиридова и 

С.С. Прокофьева. 

Вокальная 

импровизация на 

фразу «Снег идет». 

 

1. Г.В. Свиридов. 

«Весна. Осень», 

«Тройка» из 

музыкальных 

иллюстраций к 

повести А. Пушкина 

«Метель». 

2. Г.В. Свиридов, 

И. Северянин 

«Запевка». 

3. Г.В. Свиридов. 

«Снег идет» из 

«Маленькой 

кантаты». 

4. 

С.С. Прокофьев 

«Шествие солнца», 

фрагмент из 4-й части 

Скифской сюиты 

«Алла и Лоллий». 

 

 

 

 

 

 С.С. Прокофь
ев «Утро» из 
фортепианно
го альбома 
«Детская 
музыка», 
М.П. Мусоргс
кий «Рассвет 
на Москве-
реке», Э. Григ 
«Утро». 

 Баян, 
компью
тер, 
диски, 
магнито
фон 

4

.6. 

Особенн

ости 

музыкальн 

ого языка 

Выявление 

стилистических 

особенностей 

музыкального языка 

2. Э. Григ 

«Утро». 

3. 

П.И. Чайковский 

1.Норвежска

я народная песня 

«Камертон». 

 

Ориентироватьс

я в музыкальных 

жанрах (опера, 

балет, симфония, 

«Колыбель 
ная»; 4-я 
часть 
симфонии № 

 Баян, 
компью
тер, 
диски, 
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разных 

композито 

ров: Э. Григ, 

П.И. Чайков-

ский, 

В.А. Моцарт. 

 

Э. Грига, 

П.И. Чайковского, 

В.А. Моцарта. 

Ролевая игра «Играем 

в дирижера».  

 

«Мелодия». 

4. В.А. Моцарт. 

Главные темы 

увертюры к опере 

«Свадьба Фигаро»; 1-

й части «Симфонии 

№ 40»; «Весенняя 

песня»  

 

 

 

концерт, сюита, 

кантата, романс, 

кант и т.д.); 

Уметь: 

Выявлять 

жанровое начало  

музыки; 

Оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее 

образное 

содержание; 

Определять 

средства 

музыкальной 

выразительности; 

 

40. магнито
фон 

4

.7. 

Прослав

им радость 

на земле.  

Характерные 

черты гимна. 

Тестирование уровня 

музыкального 

развития учащихся 3 

класса. 

1. Л. Бетховен. 

Фрагмент из финала 

симфонии № 9. 

2. М.И. Глинка. 

Хор «Славься!» из 

оперы «Иван 

Сусанин» и 

«Патриотическая 

песня». 

 

1.Норвежска

я народная песня 

«Камертон». 

 

  Бая

н, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

4

.8. 

Обобща

ю щий урок  

 «Урок-концерт» 

из произведений по 

выбору учащихся 
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4 класс 
 

 

Пояснительная   записка 

 
Рабочая  учебная программа по  музыке для  4-го  класса разработана на основе  примерной  

программы начального общего образования и программы «Музыка 1-4 классы», авторов:   

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010. Данная программа имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».     Программа 

составлена в рамках проекта « Разработка,апробация и внедрения федеральных государственных 

стандартов общего образования второго покаления» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.4 класс»: Учебник  для учащихся 4 

класса,М., Просвещение, 2007. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 

учащихся 4 класса начальной школы», М.,Просвещение, 2008. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.: Пособие для учителя 

/Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.4 класс» - (CD 

mp3,М.,Просвещение, 2009) 

 Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., 

Просвещение, 2004. 

Рабочая программа рассчитана на 35ч. в год: 1 час в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по музыке. 

Изучение  музыки в 4 классе направлено на  введение детей в многообразный мир музыкальной 

культуры,  через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и 

способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

 

    Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  

постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  

музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. 

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения 

искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности  

эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие 

образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 

элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и 

вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 
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героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 

народному музыкальному творчеству. 

   Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном материале, 

охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный 

опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и 

преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.    

 

 Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие  

 Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 

 

  Учебно-тематический план  предмета  «Музыка» 

4 класс. 

№ Разделы и темы К

ол-во 

часов 

      В 

том числе: 

Контрол

ьные  

работы. 

 Россия-Родина моя. 4  

1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню…».«Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей» 

1  

2 Как сложили песню. Звучащие картины. 1  

3 «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  нрк. жанры ненецкой 

песни. 

1  

4 «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  

Русь!» 

1  

 День, полный событий. 5  

5 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1  

6 Зимнее утро, зимний вечер. 1  

7 «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 1  

8 Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь. 1  

9 «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 1  

 В музыкальном театре. 4  

1

0 -

11 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 2  

1

2 

Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 1  
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1

3 

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 1  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3  

1

4 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 1  

1

5 

Оркестр русских народных инструментов.  нрк. Творческие 

коллективы Ямала. 

1  

1

6 

«Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. 

Обобщающий урок. 

1 1 

 В концертном зале. 6  

1

7 

Музыкальные  инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на 

тему рококо. 

1  

1

8 

Старый замок.  1  

1

9 

Счастье в сирени живет… 1  

2

0 

Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 1  

2

1 

Патетическая соната. Годы странствий.  1  

2

2 

Царит гармония оркестра.  1  

 В музыкальном театре. 2  

2

3 

Театр музыкальной комедии. 1  

2

4 

Балет «Петрушка» 1  

«О России петь – что стремиться в храм». 4  

2

5 

Святые земли Русской. Илья Муромец 1  

2

6 

Кирилл и Мефодий. нрк. Праздники народов Севера. 

 

 

 

 

1  

2

7 

Праздников праздник, торжество из торжеств.  1  

2

8 

Родной обычай старины. Светлый праздник. 1  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1  

2

9 

Народные праздники. Троица. 1  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5  

3

0 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 1  

3

1 

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 1  

3

2 

В каждой интонации спрятан человек. 1  

3

3-

34 

Музыкальный сказочник.  2  

3

5 

Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 1 1 

 итого 35 2 
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Содержание  программы  предмета «Музыка» 4 класс. 

 

«Россия-Родина моя» - 4 ч. 

 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей».  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов и их исполнительские возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская народная 

песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). 

Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Урок 2 .Как сложили песню. Звучащие картины.  

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной 

речью (навык пения способом «пения на распев»). 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. 

Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». 

Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает 

для песни образы и звуки…».   

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? нрк. жанры ненецкой песни  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Народная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван 

Сусанин» М.Глинка).  

 

«День, полный событий» - 5ч. 

 

Урок 5.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 

строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов 

(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, 

пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя 

дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Урок 7. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.  
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Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности 

звучания различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музыкальных 

инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова 

«Сказка о царе Салтане».  

 

Урок 8.  Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь.  
Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» 

П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис 

Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение 

музыкальных впечатлений четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном 

пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных 

впечатлений учащихся.  

 

 «В музыкальном театре» - 4ч. 

 

Урок 10 - 11.  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация 

как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 12. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. 

Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы 

«Исходила младешенька»,  

Урок 13. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

 

Урок 14. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  
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Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о 

характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 15. Оркестр русских народных инструментов.  нрк. Творческие коллективы Ямала. 

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама 

музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 

музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка.  
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Проверочная работа. 

 

 

«В концертном зале» - 6ч. 

 

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 

композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для 

виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок.  
Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет…  
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).   

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Различные виды музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: 

оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах.  

 

«В музыкальном театре» - 2ч. 

 

Урок 23. Театр музыкальной комедии.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  

оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  
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Урок 24. Балет «Петрушка»  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  

балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

 

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

 

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 

А.Бородин).  

Урок 26.  Кирилл и Мефодий. нрк. Праздники народов Севера. 
Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. 

Святые земли Русской. 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице 

Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел 

вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

 

Урок 29. Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 6ч. 

 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель 

– слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-

классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство 

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  
«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая 
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соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему 

«Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Урок 33-34 .Музыкальный сказочник.  
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

Урок 35 .Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.  

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

  

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся    

4 класс. 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, 

стилей, национальных и композиторских школ; 

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с 

музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее 

содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать 

индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в   

разных видах музыкально-практической деятельности; 

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования — формирование     

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений; 

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного 

мышления; 

• совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятельности. 

 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 
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 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

 

 



№

 

уро

ка 

Д

ата  

п

лан 

Д

ата  

факт 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элемент содержания Умения и виды деятельности Контрольно-

оценочная 

деятельность 

И

КТ 

средст

ва  

о

бучен

ия  

специальные  общеучебные                                                 

«Россия-Родина моя» - 4ч. 

1   Мелодия. 

«Ты запой 

мне ту 

песню…»«Ч

то не 

выразишь 

словами, 

звуком на 

душу навей». 
Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний.                                     

Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия). Общность 
интонаций народной музыки. Роль 
исполнителя в донесении музыкального 
произведения до слушателя. Музыкальное 
исполнение как способ творческого 
самовыражения в искусстве. Особенности 
тембрового звучания различных певческих 
голосов и их исполнительские возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов 

«Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская 

народная песня) и музыки русских композиторов 

(С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). 

Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

 Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. 

Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов 

 «Ты, река ль, моя реченька», русская народная 

песня 

  «Песня о России» В.Локтев 

 «Вокализ» С.Рахманинов. 

 Знать название 

изучен-ного произведения 

и авто-ра, понимать 

выразитель-ность и 

изобразительность 

музыкальной интонации, 

названия изученных 

жанров, певческие голоса    

- демонстрировать 

лично-стно-окрашенное 

эмоции-онально-образное 

восприя-тие музыки, 

 - эмоционально 

отклика-ться на 

музыкальное прои-

зведение и выражать свое 

впечатление в пении. 

- организация 

самостоятельной 

работы; 

- соблюдение 

норм поведения в 

окружающей среде; 

- воспринимать  

информацию; 

- оценивать  и  

осмыслять резуль-

таты своей  

деятельности; 

- умение 

понятно, точно, 

корректно излагать 

свои мысли; 

- умение 

отвечать на вопросы; 

- работать с 

рисунками; 

 -составлять 

рассказ по рисунку; 

- определять 

общие свойств и  

признаки предметов 

(по результатам 

наблю-дения, 

объяснений 

учителя); 

- подбирать  

ассоциативные  ряды 

к художественным 

произведениями 

различных видов 

искусства; 

- владение 

умениями 

совместной 

деятельности:  

вх

одной 
ус

тный 

опрос 

В
и

д
ео

-п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

п
ес

н
и

 
«

Р
о

д
н

ы
е 

м
ес

та
»

 
 

 
д

и
ск

 

«
М

у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 м
и

р
»

 

2   Как 

сложили 

песню. 

Звучащие 

картины. 
Комбинированны

й урок.  
 

Музыкальный фольклор как особая 
форма самовыражения. Связь народного 
пения с родной речью (навык пения способом 
«пения на распев»). 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького 

«Как сложили песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных 

произведений разных жанров с картиной К.Петрова-

Водкина  «Полдень».  

 «Ты, река ль, моя – реченька»   

Знать жанры 

народных песен. 

Уметь 

демонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкально-

творческой деятельностью;  

Исполнять народные 

песни, подбирать 

ассоциативные ряды к 

художественным 

произведениям различных  

видов искусства. 

тек

ущий 
ус

тный 

опрос 

В
и

д
ео

-п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

«
Р

у
сс

к
и

е 

н
ар

о
д

н
ы

е 
п

ес
н

и
»
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3   «Ты 

откуда 

русская, 

зародилась, 

музыка? 

 нрк. 

Жанры 

ненецкой 

песни. 
Комбиниров

анный урок.  

Способность музыки в образной форме 
передать настроения, чувства, характер 
человека, его отношение к природе, к жизни. 
Интонация – источник элементов 
музыкальной речи. Жанры народных песен, 
их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  Ненецкие 

песни и их жанры. 

 «Ты, река ль, моя – реченька»   

 «Солдатушки, бравы ребятушки» 

 «Милый мой хоровод» 

 «А мы просо сеяли» 

Выявлять 

общность истоков и 

особенности   

народной и 

профессиональной 

музыки. 
Узнавать образцы 

народного музы-

кально-поэтического 

творчества и 

музыкального 

фольклора России. 

Исполнять 

народные песни, 

участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

- согласование 

и координация 

деятельности с 

другими ее 

участниками; 

 - объективное 

оценивание своего 

вклада в решение 

общих задач 

коллектива. 
- замечать 

изменения, 

происходящие с 

объектом; 

- выполнять 

творческие задания в 

творческой тетради; 

- 

импровизиров

ать на 

заданные 

тексты. 

 

те

матичес

кий 

ус

тный 

опрос 

Д
и

ск
 

Н
ен

ц
ы

»
 

 
М

о
д

у
л
ь
 

-Ж
ан

р
ы

 

н
ар

о
д

н
ы

х
 п

ес
е
н

. 

4   «Я пойду 

по полю 

белому… На 

великий 

праздник 

собралася  

Русь!» 
Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Музыкальная интонация как основа 
музыкального искусства, отличающая его 
от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и 

профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы 

защитников  Отечества.  Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Общность 

интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов. 

 Кантата С.Прокофьева «Александр Невский» ф-

ты 

 Опера «Иван Сусанин» (хор «Славься») М.Глинка 

Знать  названия 

изученных произведений и 

автора,  выразительность и 

изобра-зительность 

музыкальной интонации. 

Уметь  участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

 

 

 

ит

оговый 

фр

онтальн

ый 

опрос 

В
и

д
ео

 ф
р

аг
м

ен
ты

  
и

з 
о

п
ер

 

День, полный событий. – 5 ч. 

5   «Приют 

спокойствия

, трудов и 

вдохновенья

…» 

Музыкальная интонация как основа 
музыкального искусства, отличающая его 
от других искусств. Общее и особенное в 
музыкальной и речевой интонациях, их 
эмоционально-образном строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-

поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в 

музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) 

и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние 

дожди»).  

Знать  смысл 

понятий: лирика в поэзии и 

музыке, названия 

изученных произведений и 

их авторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь 

демонстрировать 

понимание интонационно-

- 

самостоятельная 

организация учебной 

деятельности; 
- сравнивать 

характер, настроение 

и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях; 

- работать с 

тек

ущий 

 

ин

дивидуа

льный 
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 «Осенняя песня» П.Чайковский; 

 «Пастораль» Г.Свиридов; 

 «Осень» Г.Свиридов. 

 

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

рисунками, 

составлять рассказ по 

рисунку; 

- замечать 

изменения, 

происходящие с 

объектом; 

- выполнять 

творческие задания в 

творческой тетради; 

-  

импровизиров

ать на 

заданные 

тексты; 

- 

выделять 

главную 

мысль. 
 

6   Зимнее 

утро, 

зимний 

вечер. 
Урок 

закрепления 

нового 

материала.  

Выразительность и изобразительность в 
музыке. Общее и особенное в музыкальной и 
речевой интонациях, их эмоционально-
образном строе. 
Способность музыки в образной форме передать 

настроения, чувства, характер человека, его отношение к 

природе, к жизни. Музыкально-поэтические образы. 

Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина,  

русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина 

«Зимняя дорога»). 
 Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. 

Чайковский. 

 У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. 

Чайковский. 

 Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, 

русские на родные песни. 

 

 

Понимать  

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации; 

Уметь 

демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления 

и воображения. 

тек

ущий 

гру

пповая 

В
и

д
ео

-п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 «

У
 к

ам
ел

ь
к
а»
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7   «Что за 

прелесть 

эти 

сказки!!!». 

Три чуда. 
Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 
 

Песенность, танцевальность, 
маршевость. Выразительность и 
изобразительность. Особенности звучания 
различных видов оркестров:  
симфонического. Тембровая окраска 
музыкальных инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в сказке 

А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка 

о царе Салтане».  

Выразительность и изобразительность в музыке.    

 Три чуда. Вступление ко II действию оперы 

«Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков 

 

Знать и понимать 

понятие   музыкальная 

живопись, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации,  

названия изученных 

произведений и их 

авторов; 

Уметь определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных произведе-

ниях; демонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах;   

тек

ущий 

уст

ный 

опрос 

Ф
р

аг
м

ен
т 

и
з 

ф
и

л
ь
м

а 
«

ск
аз

к
а 

о
 

ц
ар

е 

С
ал

та
н

е»
 

8   Ярмароч

ное гулянье.   

Святогорски

й 

монастырь. 
Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 
 

Композитор как создатель музыки. 
Выразительность и изобразительность в 
музыке. Музыка в народных обрядах и 
обычаях. Народные музыкальные традиции 
Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в 

народном стиле Выразительность и изобразительность в 

музыке.    

 Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского.  

 «Девицы, красавицы». 

 «Уж как по мосту, мосточку», 

 «Детский альбом» П.Чайковского. 

 «Камаринская», «Мужик на гармонике играет» 

 Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский 

 Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, 

хоры) из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. 

 Вступление; Великий колокольный звон. Из 

оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

 

Знать жанры 

народных песен, народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники и 

обряды), названия 

изученных произведений и 

их авторов. 

Уметь показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления 

и воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса; 

- выражать 

художественно-образное 

содержание произведений 

в каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности. 

- уметь 

переносить знания, 

умения в новую 

ситуацию для 

решения проблем. 

-  Решать 

творческие задачи на 

уровне 

импровизаций. 

- 

Самостоятельная 

организация учебной 

деятельности; 
- сравнивать 

характер, настроение 

и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

- Оценивать  и  

осмыслять резуль-

таты своей  

деятельности; 

тек

ущий 

уст

ный 

опрос 

В
и

д
ео

 ф
р

аг
м

ен
ты

 и
х

 о
п

ер
. 

Ф
-т

 м
у

л
ь
тф

и
л
ь
м

а 
«

Д
ет

ск
и

й
 

ал
ь
б

о
м

»
  

9   «Приют, 

сияньем  муз 

одетый…». 

Выразительность и изобразительность 
в музыке. Общее и особенное в музыкальной 
и речевой интонациях, их эмоционально-
образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Обобщение 

Знать определение 

понятия  романс, названия 

изученных произведений и 

их авторов, 

выразительность и 

те

матическ

ий 

тес

т 
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Обобщающи

й урок. 
Урок  

контроля, оценки  

и коррекции 

знаний 

учащихся. 
 

музыкальных впечатлений четверть. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, 

передача музыкальных впечатлений учащихся.  
 Романс  «Венецианская ночь» М.Глинка. 

 Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пени.,  

 передача музыкальных впечатлений учащихся. 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Понимать особенности 

построения (формы) 

музыкальных и 

литературных 

произведений. Уметь  

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности 

в музыкальных 

произведениях 

«В музыкальном театре» - 4ч. 
1

0 
  Опера 

«Иван 

Сусанин» 

М.И.Глинки. 
Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комбиниров

анный урок 

 Песенность, танцевальность, 
маршевость как основа становления более 
сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  

Основные темы – музыкальная характеристика 

действующих лиц.  

Опера «Иван Сусанин» М.Глинка: 

 интродукция 

 танцы из 2 действия 

 хор из 3 действия 

 Знать названия 

изученных жанров   опера, 

полонез, мазурка, 

музыкальный образ, 

музыкальная драматургия, 

контраст;. 

Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

произведения;  

- формирование 

монологической 

речи учащихся; 

 -умение 

рассматривать 

предметы в 

соответствии с 

предложенной 

целью; 

- выделять их 

признаки и свойства; 

- уметь 

переносить знания, 

умения в новую 

ситуацию для 

решения проблем; 

- владение 

умениями 

совместной 

деятельности: 

согласование и 

координация 

деятельности с 

другими ее 

участниками; 

 - объективное 

оценивание своего 

вклада в решение 

общих задач 

коллектива; 

тек

ущий 

уст

ный 

опрос 

гру

пповая 

В
и

д
ео

-ф
р

аг
м

ен
ты

 и
з 

о
п

ер
ы

 

1

1 
  Основные средства музыкальной 

выразительности. Музыкальная интонация 
как основа музыкального искусства, 
отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван 

Сусанин» Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Драматургическое 

развитие в опере. 

опера «Иван Сусанин». М.Глинка. 

 сцена из 4 действия 

 Знать названия 

изученных жанров и форм 

музыки: ария, речитатив; 

Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

произведения. Понимать 

особенности 

взаимодействия и развития 

различных образов 

музыкального  спектакля. 

тек

ущий 

уст

ный 

опрос 

В
идео-

фрагм

енты 
из 

оперы 
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 - замечать 

изменения, 

происходящие с 

объектом;  

- выполнять 

творческие задания в 

творческой тетради; 

- 

импровизиров

ать на 

заданные 

тексты. 

 

1

2 
  Опера  

«Хованщина

» 

М.П.Мусоргс

кого. 
Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 
 

 

Народная и профессиональная музыка. 
Знакомство с творчеством отечественных 
композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-

вариационная форма. Вариационность 

 Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 

«Хованщина». М. Мусоргский. 

 Песня Марфы («Исходила младешенька»); 

Знать названия 

изученных жанров и форм 

музыки: песня-ария, 

куплетно-вариационная 

форма. 

Уметь 

демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

тек

ущий 

уст

ный 

опрос 

В
идео-

фрагм

енты 
из 

оперы 

1

3 
  Русский 

Восток. 

Сезам, 

откройся! 

Восточные 

мотивы. 
Комбиниров

анный урок. 
 

 

Народная и профессиональная музыка.  
Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский).  

  «Танец с саблями». 

 Пляска пер сидок. Из оперы «Хованщина». М. 

Мусоргский. 

 Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». 

М. Глинка 

 Колыбельная; Танец с саблями. Из балета 

«Гаянэ». А. Хачатурян. 

 

 Знать названия 

изучаемых жанров и форм 

музыки: восточные 

интонации, вариации, 

орнамент, контрастные 

образы. 

Уметь 

демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, выражать 

образное содержание 

музыкального 

произведения средствами 

изобразительного 

искусства (в рисунке, 

декоративно-прикладном 

творчестве), в создании 

декораций и костюмов. 

те

матическ

ий 

уст

ный 

опрос 

гру

пповая 

В

идео-
фрагм

енты 

из 
оперы 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 
1   Компози Основные отличия народной и  Знать  названия - работать с тек

ущий 

са

мостояте

д

иск 
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4 тор – имя 

ему народ. 

Музыкальны

е 

инструмент

ы России. 
Комбиниров

анный урок. 
 

 

профессиональной музыки как музыки 
безымянного автора, хранящейся в 
коллективной памяти народа, и музыки, 
созданной композиторами. Тембровая 
окраска наиболее популярных в России 
музыкальных инструментов и их 
выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные 

инструменты России, история их возникновения и 

бытования, их звучание в руках современных 

исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 

летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Песни разных народов мира о природе, 

размышления о характерных национальных особенностях, 

отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 
 Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни. 

 Солнце, в дом войди; Светлячок, грузинские народные песни. 

 Аисты, узбекская народная песня. 

 Колыбельная, английская народная песня. 

 Колыбельная, неаполитанская народная песня. 

 Санта Лючия, итальянская народная песня. 

 Вишня, японская народная песня, и др. 

 Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. 

Чайковский. 

 Камаринская; Мужик на гармонике играет. Из «Детского 

альбома». П. Чайковский. 

 Ты воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г. 

Свиридов. 

 (на выбор учителя) 

изученных произведений и 

их авторов, понимать 

определение: музыка в 

народном стиле. 

Уметь:  определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира; 

продемонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах. 

рисунками,; 

- составлять 

рассказ по рисунку; 

- выполнять 

творческие задания в 

творческой тетради; 

- формировать 

приемы 

мыслительной 

деятельности 

(сравнение, класси-

фикация). 

- владение 

умениями 

совместной 

деятельности: 

согласование и 

координация 

деятельности с 

другими ее 

участниками; 

 - объективное 

оценивание своего 

вклада в решение 

общих задач 

коллектива; 
- пересказ 

прочитанного 

текста, ответы на 

вопросы по тексту; 

- определять 

причины возникших 

трудностей, 

выбирать пути 

преодоления 

ошибок; 

- оценивание 

своих учебных 

достижений. 

льная 

раб

ота 

«Русск

ие 

народн
ые 

инстру

менты
» 

1

5 
  Оркестр 

русских 

народных 

инструмент

ов.  нрк.  
Комбиниров

анный урок. 

Особенности звучания различных видов 
оркестров: народных инструментов. 
Панорама музыкальной жизни родного края и 
музыкальные традиции, придающие 
самобытность его музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов.   

 Светит месяц, русская народная песня-пляска. 

 Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

 

 Знать названия  

музыкальных 

инструментов,  состав 

оркестра русских 

народных  инструментов. 

Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; - 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое 

впечатление в пении, игре 

те

матическ

ий 

уст

ный 

опрос 

 

д
иск 

«Русск

ие 
народн

ые 

инстру
менты

» 
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или пластике; исполнять 

музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструмента-

льное музицирование). 
1

6 
  «Музыка

нт-чародей». 

Белорусская 

народная 

сказка. 

Обобщающи

й урок. 
Урок  

контроля, оценки  

и коррекции 

знаний учащихся 

Музыкальный фольклор народов России 
и мира, народные музыкальные традиции 
родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Проверочная работа. 

 

 

 Знать названия  

музыкальных 

инструментов и состав 

оркестра русских 

народных инструментов. 

Уметь   высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений, эмоционально 

откликаться  на 

музыкальное 

произведение. Выражать 

свои впечатления в пении, 

игре или пластике; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, в 

музыкально-пластическом 

движение.  

ит

оговый 

тес

т; 

ин

дивидуа

льный. 

 

«В концертном зале» - 6ч. 



 17 

1

7 
  Музыкал

ьные  

инструмент

ы (скрипка, 

виолончель). 

Вариации на 

тему рококо. 
Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Музыкальные инструменты. Формы 
построения музыки как обобщенное 
выражение художественно-образного 
содержания произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с 

восприятием и исполнением музыки таких композиторов, 

как А.Бородин и П.Чайковский. 

 Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. 

Бородин. 

 Вариации на тему рококо для виолончели с 

оркестром (фрагменты) П. Чайковский. 

 (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский 

 Знать и понимать 

названия изученных 

жанров и форм музыки. 

Уметь 

демонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных 

инструментах, исполнять 

музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

музыкально-пластическое 

движение), эмоционально 

откликаться на 

музыкальное произведение 

и выражать свои 

впечатление в пении, игре 

или пластике. 

- уметь 

переносить знания,; 

- умения в 

новую ситуацию для 

решения проблем; 

 - подбирать  

ассоциативные  ряды 

к художественным 

произведениями 

различных видов 

искусства; 

- 

самостоятельная 

организация учебной 

деятельности; 
- сравнивать 

характер, настроение 

и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

- уметь 

переносить знания, 

умения в новую 

ситуацию для 

решения проблем; 

- выполнять 

творческие задания в 

творческой тетради; 

- формировать 

приемы 

мыслительной 

деятельности 

(сравнение, класси-

фикация); 

- формирование 

монологической 

речи учащихся; 

 - умение 

те

матическ

ий 

уст

ный 

опрос 

 

Ц
О

Р
 «

М
у

зы
к
ал

ь
н

ы
е 

и
н

ст
р

у
м

ен
ты

»
 

1

8 
  Старый 

замок. 
Урок  

обобщения и 

систематизации 

знаний. 
 

Различные виды музыки:  
инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» 

М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

 Старый замок. Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Myсоргский. 

 Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко. 

 Знать названия 

изученных жанров и форм 

музыки: (песня, романс, 

вокализ, сюита). 

Уметь выражать 

художественно-образное 

содержание произведений 

в каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); 

высказывать собственное 

мнение в отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; 

продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, певческих 

голосах, музыкальных 

инструментах. 

тек

ущий 

уст

ный 

опрос 

П
р

ез
ен

та
ц

и
я
 «

М
у

зы
к
а
л
ь
н

ы
е
 к

ар
ти

н
к
и

»
 



 18 

1

9 
  Счастье 

в сирени 

живет… 

Выразительность и изобразительность 
в музыке.  Музыкальное исполнение как 
способ творческого самовыражения в 
искусстве. Различные виды музыки: 
вокальная, сольная.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества 

С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).   

 Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Знать  названия 

изученных жанров и форм 

музыки песня, романс, 

вокализ, сюита. 

Уметь выражать 

художественно-образное 

содержание произведений 

в каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности. Высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; 

продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, певческих 

голосах, музыкальных 

инструментах. 

рассматривать 

предметы в 

соответствии с 

предложенной 

целью; 

-  выделять их 

признаки и свойства. 
 

тек

ущий  

уст

ный 

опрос 

 

В
и

д
ео

-п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 «

С
и

р
е
н

ь
»

 

2

0 
  «Не 

смолкнет 

сердце 

чуткое 

Шопена…» 

Танцы, 

танцы, 

танцы… 
Комбиниров

анный урок. 
 

Знакомство с творчеством зарубежных 
композиторов-классиков: Ф. Шопен. 
Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная. Формы построения 
музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания 
произведений Формы: одночастные, двух-и 
трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена. 
 Полонез ля мажор; Мазурки № 47 ля минор, № 48 

фа мажор, № 1 си-бемоль мажор. Ф. Шопен. 

 Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого. 

 Знать названия 

изученных жанров и форм 

музыки (полонез, мазурка, 

вальс, песня, трехчастная 

форма, куплетная форма). 

Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений. выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; определять, 

оценивать, соотносить 

содержание. 

тек

ущий 

уст

ный 

опрос 

 

 

2

1 
  Патетич

еская 

соната. 

Годы 

странствий. 
Комбиниров

анный урок. 

Знакомство с творчеством зарубежных 
композиторов-классиков: Л. Бетховен. 
Формы построения музыки как обобщенное 
выражение художественно-образного 
содержания произведений. Различные виды 
музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты Л.Бетховена. 
 Соната № 8 («Патетическая»). Финал. Для 

фортепиано Л. Бетховен. 

 Знать названия 

изученных жанров и форм 

музыки: соната.  

Уметь 

демонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных 

инструментах,  

эмоционально откликаться 

на музыкальное 

те

матическ

ий 

уст

ный 

опрос 
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 Соната № 8 («Патетическая») для фортепиано 

(фрагменты). Л. Бетховен. 

 Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

 Арагонская хота. М. Глинка. 

произведение и выражать 

свои впечатления.  

2

2 
  Царит 

гармония 

оркестра. 
Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Особенности звучания различных видов 
оркестров:  симфонического. Различные 
виды музыки: оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений. Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах.  

 Слушание фрагментов из музыкальных 

произведений в исполнении симфонического 

оркестра 

 Знать названия групп 

симфонического оркестра, 

музыкальные 

инструменты, входящие в 

каждую из групп. 

 

 

тек

ущий 

уст

ный 

опрос 

 

М
о

д
у
л

ь
: 

«
С

и
м

ф
о

н
и

ч
е
с
к

и
й

 
о
р

ск
е
ст

р
»
 

П
р

е
зе

н
т

а
ц

и
я

. 

«В музыкальном театре» - 2ч. 
2

3 
  Театр 

музыкальной 

комедии. 
Комбиниров

анный урок. 

Песенность, танцевальность, 
маршевость как основа становления более 
сложных жанров –  оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

 Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И. 

Штраус. 

 Сцена. Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. 

Лоу. 

 Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

 Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

 Знать названия 

изученных жанров  

музыки: оперетта, мюзикл. 

Понимать особенности 

взаимодействия и развития 

различных образов 

музыкального спектакля. 

Уметь  эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике; исполнять 

музыкальные 

произведения. 

- работать с 

учебным текстом; 

- делать 

простые выводы;  

- участие в 

диалоге; 

- поиск 

необходимой 

информации в 

словарях; 

- подбирать  

ассоциативные  ряды 

к художественным 

произведениями 

те

матическ

ий 

уст

ный 

опрос 

гру

пповая 

Ф

рагмен

т из 
оперет

ты 

«Летуч
ая 

мышь» 

.Презе
нтация

. 
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2

4 
  Балет 

«Петрушка» 
Комбиниров

анный урок. 

Песенность, танцевальность, 
маршевость как основа становления более 
сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Балет. Музыка в 

народном стиле. 

 Первая картина. Из балета «Петрушка». И. 

Стравинский 

 Знать и понимать: 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды); 

смысл понятий: музыка в 

народном стиле, 

своеобразие музыкального 

языка. Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

различных видов 

искусства. 

 

тек

ущий 

уст

ный 

опрос 

 

Ф
р

аг
м

ен
ты

  
и

з 
б

ал
е
та

 «
П

ет
р

у
ш

к
а»

 

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 
2

5 
  Святые 

земли 

Русской. 

Илья 

Муромец 
Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Музыкальный фольклор народов России 
и мира, народные музыкальные традиции 
родного края. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 Земле Русская, стихира. 

 Былина об Илье Муромце, былинный напев 

сказителе Рябининых. 

 Симфония № 2 («Богатырская)  1 -я часть 

(фрагмент) А. Бородин. 

 Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с 

выставки М. Мусоргский. 

 Не шум шумит, русская народная песня. 

Знать народные  

музыкальные традиции 

родного края,  

религиозные традиции. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, 

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

- подбирать  

ассоциативные  ряды 

к художественным 

произведениями 

различных видов 

искусства; 

- работать с 

учебным текстом;  

- делать 

простые выводы;  

-участие в 

диалоге;  

- формирование 

учебного сотруд-

ничества; 

- поиск 

необходимой 

информации в 

словарях; 

- анализировать 

те

матичес

кий 

уст

ный 

опрос 

 

 

2

6 
  Кирилл и 

Мефодий. 

нрк. 

Народные музыкальные 
традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли 

Знать и понимать: 

религиозные традиции, 

понятия: гимн, величание. 

Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

тек

ущий 

уст

ный 

опрос 
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Праздники 

народов 

Севера. 
Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний 

Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

 Баллада о князе Владимире, слова А. Толстого. 

 Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

 Величание  святым  Кириллу  и  Мефодию,   

обиходный распев 

 Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. 

Михайловский. 

содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

- сопоставлять 

выразительные 

особенности языка 

музыки, живописи, иконы, 

фрески, скульптуры. 

и соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации,музыкаль

ные темы в их 

взаимосвязи и 

взаимодействии; 

 

2

7 
  Праздник

ов праздник, 

торжество 

из 

торжеств.  
Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. 
Музыкальный фольклор как особая форма 
самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Церковные песнопения: тропарь, молитва, 

величание.  

 «Христос воскресе! (тропарь) 

 Ангел вопияше. Молитва. П. Чесноков. 

 Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощного 

бдения». С. Рахманинов. 

 Знать и понимать: 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды), 

религиозные традиции. 

Уметь  определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

тек

ущий 

уст

ный 

опрос 

 

 

2

8 
  Родной 

обычай 

старины. 

Светлый 

праздник. 
Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. 
Народные музыкальные традиции родного 
края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Народные музыкальные традиции родного края. Духовная 

музыка в творчестве композиторов.  

 «Не шум шумит» - пасхальная народная песня. 

  Сюита для двух фортепиано. С.Рахманинов. 

 Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии 

для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

 Знать и понимать: 

образцы музыкального 

фольклора, народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники и 

обряды). Уметь 

определять, оценивать, 

соотносить содержание 

музыкальных 

произведений. Понимать 

значение колокольных 

звонов  и колокольности в 

музыке русских 

композиторов; - 

сравнивать музыкальные 

образы народных и 

церковных праздников; 
 

 

те

матическ

ий 

уст

ный 

опрос 

 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 
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2

9 
  Народны

е праздники. 

Троица. 
Комбиниров

анный урок. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. 
Народные музыкальные традиции родного 
края. Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники 

русского народа. Троицын день.  

 Троицкие песни. 

 Знать и понимать 

народные  музыкальные 

традиции родного края. 

Уметь исполнять и 

разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях, сочинять 

мелодии на поэтические 

тексты. 

- 

импровизировать на 

заданные тексты. 

тек

ущий 

уст

ный 

опрос 

 

В

идео 

расска

з о 

празд

ике 

Троиц

а. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 
3

0 
  Прелюди

я. Исповедь 

души. 

Революционн

ый этюд. 
Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Различные жанры фортепианной 
музыки.  

Развитие музыкального образа.  

 Прелюдия до-диез минор для фортепиано. С. 

Рахманинов.  

 Прелюдии № 7 и № 20 для фортепиано. Ф. 

Шопен. Этюд   №    12    («Революционный»)    

для    фортепиано. 

 Ф.Шопен. 

 Исходила младешенька; Тонкая рябина, русские 

народные песни. 

 Пастушка, французская народная песня 

 Резиновый ежик; Сказка по лесу идет. С. 

Никитин, слова Ю. Мориц. 

Знать и понимать 

названия изучаемых 

жанров и форм музыки; 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, смысл понятий – 

музыкальный образ. 

Уметь узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике. 

- анализировать 

и соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

музыкальные темы в 

их взаимосвязи и 

взаимодействии; 
- умение 

ориентироваться в 

информационных 

потоках 

окружающего мира, 

устно 

описывать объект 

наблюдения,  

владение 

способами контроля 

и оценки 

деятельности; 

- подбирать  

ассоциативные  ряды 

к художественным 

произведениями 

различных видов 

искусства; 

- умение 

ориентироваться в 

информационных 

потоках 

окружающего мира; 
- устно 

описывать объект 

тек

ущий 

уст

ный 

опрос 

 

В
и

д
ео

 
ф

р
аг

м
ен

т 
и

з 
ф

и
л
ь
м

а 
о

 

Ш
о

п
ен

е.
 

3

1 
  Мастерс

тво 

исполнителя

. 

Музыкальны

е 

инструмент

ы (гитара). 
Урок 

закрепления 

знаний. 

Роль исполнителя в донесении 
музыкального произведения до слушателя. 
Музыкальное исполнение как способ 
творческого самовыражения в искусстве. 
Тембровая окраска наиболее популярных в 
России музыкальных инструментов и их 
выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности гитары. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня.  

Мастерство известных исполнителей. 

 Пожелания    друзьям;    Музыкант.    Слова    и    

музыкаБ. Окуджавы. 

 Песня о друге. Слова и музыка В. Высоцкого. 

 Знать и  понимать 

смысл понятий: 

«композитор» -  

«исполнитель» - 

«слушатель»; 

названия изученных 

произведений и их авторов 

и  исполнителей; 

музыкальные инструменты 

(гитара). 

Проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных 

инструментов;  называть 

имена выдающихся 

композиторов и 

те

матическ

ий 

уст

ный 

опрос 
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исполнителей разных 

стран мира.  
наблюдения; 

- владение 

способами контроля 

и оценки 

деятельности; 

- 

аргументировать 

свое отношение к 

тем или иным 

музыкальным 

сочинениям. 

 

 

3

2 
  В 

каждой 

интонации 

спрятан 

человек. 
Комбиниров

анный урок. 

«Зерно»- интонация как возможная 
основа музыкального развития. 
Выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное 

богатство мира. Интонационная выразительность 

музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», 

М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на 

тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»   

 Песня Сольвейг; 

 Танец Анитры. Из сюиты «Пер Гюнт».Э.Григ. 

 Знать и понимать  

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

выражать художественно-

образное содержание 

произведений в каком-

либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); охотно 

участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов 

тек

ущий 

уст

ный 

опрос 

 

В
и

д
ео

-п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 «

П
ес

н
я
  

С
о

л
ь
в
е
й

г»
 

3

3 
  Музыкал

ьный 

сказочник.  

Выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации. Различные виды 
музыки: вокальная, инструментальная; 
сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях 

Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе 

Салтане», сюита «Шахеразада»). 

 Шехеразада. 1-я часть симфонической сюиты 

(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Уметь узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, певческих 

голосах, музыкальных 

инструментах, составах 

оркестров; взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

те

матическ

ий 

Фр

онтальн

ый опрос 

Ф
р

аг
м

ен
ты

 и
з 

б
ал

ет
а 

 «
Ш

ах
ер

ез
ад

а»
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3

4 
  Рассвет 

на Москве-

реке. 

Обобщающи

й урок. 

Выразительность и изобразительность 
в музыке.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность 

и смысл. Музыкальные образы в произведении 

М.П.Мусоргского.  Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши 

и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

 Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 

«Хованщина». М. Мусоргский.  

Знать названия 

изученных произведений и 

их авторов. Уметь  
узнавать изученные 

музыкальные 

произведения. Передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в 

роли слушателей, 

критиков, оценивать 

собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее;  

увлеченность 

музыкальными занятиями 

и музыкально-творческой 

деятельностью. Личностно 

оценивать музыку, 

звучащую на уроке и не 

школы. 

ит

оговый  

контроль 

гру

пповая 

Ф
р

аг
м

ен
т 

и
з 

о
п

р
еы

, 
«

Р
ас

св
е
т 

н
а 

М
о

ск
в
е
-р

ек
е»
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ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляют собой важный компонент 

социального заказа для образования.   Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие чѐтких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации 

жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещѐ 

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 

узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у 

детей младшего школьного возраста.  

      Поэтому актуальность проблемы воспитания младших школьников связана, по 

крайней мере, с четырьмя положениями:                                                                                                            

         Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко 

нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности.  

          Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и 

негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и 

чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности.   

      В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня духовно-

нравственной воспитанности, ибо воспитанность- это качество личности, определяющее в 

повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и 

доброжелательности к каждому человеку. К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное 

составляет главную задачу воспитания».  

      В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только 

информируют младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном 

обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях 

данного поступка для окружающих людей.  

Перед семьѐй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи 

связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности 

школьника. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

(далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника.   

В ее основу положены  ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества,  опыт воспитательной работы МОУ СОШ №34 
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Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 

начальной школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, 

систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации младших 

школьников, в которых   раскрываются соответствующая система базовых национальных 

ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной 

школы» – включает характеристику современных особенностей воспитания и социализации 

младших школьников, раскрывает основные подходы к организации воспитания и 

социализации обучающихся  (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, 

формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия 

школы с общественными и традиционными религиозными организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальной школы»- определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений 

воспитания и социализации.  

 

Программа обеспечивает:  

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающегося для   

становления и развития его гражданственности, принятия гражданином России 

национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной 

жизни; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и  региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Цель программы: 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России,  принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Задачи программы: 

 

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, 
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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 (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи, с традициями собственной семьи. 

 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 
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традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются: 

·             патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

·             социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

·             гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

·             семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

·             труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

·             наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

·             традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

школах, ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах); 

·             искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

·             природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

·            человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 Ценности:  любовь к России, своему народу, своему городу, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.      Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
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4. Содержание духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

 

       Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни.               

      Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник гимназии, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся 

начальной школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход.   

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 

школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму 

социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

основной образовательной программы начального общего образования.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид 

социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен младший 

школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных 

норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-

деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника.   

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 
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эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

·   общеобразовательных дисциплин; 

·   произведений искусства и кино; 

·   традиционных российских религий; 

·   периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

·   фольклора народов России, Томской области;  

·   истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

·   истории своей семьи; 

·   жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

·  общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

· других источников информации и научного знания.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 

ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через 

уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.  В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное 

самосознание.   

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее.  

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и 

желаемого будущего.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций,  учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ, что находит своѐ отражение в правилах внутреннего распорядка гимназии,  в целевых 

программах. 

        В школе реализуется Программа учебного курса духовно – нравственного развития 

и воспитания младших школьников «Основы светской этики и религиозных культур»,  

направленная на присоединение детей к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России.  

   Согласно проекту Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от 

урочной системы обучения. 

Сегодня в нашей начальной школе созданы все условия для духовно-нравственного 

воспитания детей через внеурочную деятельносить.  

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Цель внеурочной деятельности: 
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Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

Основные задачи: 

 Выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей 

обучающихся в разных видах деятельности; 

 Создание условий для индивидуального развития каждого ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 Формирование системы знаний, умений, навыков у обучающихся в избранном 

направлении деятельности; 

 Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей детей; 

 Создание условий для реализации учащимися приобретенных знаний, умений 

и навыков; 

 Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества 

обучающихся; 

 Расширение рамок общения школьников с социумом; 

 Коррекционная работа с детьми, испытывающими трудности в обучении. 

Для реализации в гимназии доступны следующие направления внеурочной 

деятельности:  

 общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное,  

духовно-нравственное. 

       Общекультурное реализуется  через занятия в кружках художественного творчества 

«Флористика», «.Мир искусства»,  «Театральный кружок»,  через художественные выставки, 

фестивали искусств, спектакли, через организацию различных очных и заочных экскурсий, 

встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, посещение боевых 

музеев, выставок. 

Эти занятия помогают детям по-новому увидеть и осмыслить мир вещей и предметов в 

повседневной жизни, будят их фантазию, подталкивают к активному творческому поиску и 

созиданию.   Мероприятия  по данному направлению предполагают воспитание ребѐнка через 

приобщение к лучшим традициям русской народной культуры,  непрерывное образование 

детей в изобразительной деятельности, которое включает формирование зрительных 

представлений, развитие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и 

художественного вкуса.  

В основе программ лежит знакомство с историей традиций своего народа и народов 

разных стран. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у ребѐнка 

признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья. 

Программа здоровья требуют творческого подхода и могут быть разных видов:  

–      беседы, включающие вопросы гигиены, питания и закаливания дают знания в 

области оздоровления; 

–      динамические паузы, включающие не только физические упражнения, но и 

музыкальные этюды для души создают спортивный образ (спортивный стиль) жизни; 

–      деловые игры, игры-соревнования, праздники здоровья способствуют развитию 

позитивного отношения детей к базовым ценностям современного общества. 

  Социальное направление  реализуется  через участие детей в социальных акциях 

«Обыкновенное чудо»,  «Сделай добро», «Сохрани дерево», «Милосердие и других, 

социальных проектах. 

   В рамках общеинтеллектуального направления реализуются программы: Детское 

научное общество «Исследователь», «Дифференцированный подход в решении 

нестандартных задач в начальной школе»», «Занимательная орфография». Данные 
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программы формируют способность к эффективному и нестандартному мышлению, которую 

дети быстро переносят на другие предметы и используют при решении любых жизненных 

проблем. Также предполагаются  викторины, познавательные и интеллектуальные игры, 

дидактический театр, олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны, 

исследовательские проекты и другие образовательные события, которые  ориентированы на 

развитие творческой личности. Они предполагают повышение мотивации к познавательной 

деятельности, формирование первичных умений самостоятельной исследовательской 

деятельности, развитие личностных качеств ребѐнка, адекватной жизненной позиции, 

способности к самопознанию и творчеству, расширение знаний и представлений об 

окружающем мире.  

Туристско-краеведческое направление реализуется через  путешествия по далѐкому 

прошлому Омской области и города Омска, различные экскурсии,  походы. Обучающиеся 

знакомятся с историей города, области, открывают для себя новые имена.  

Учащимся предоставляется возможность попробовать себя в разных областях и сделать 

свой выбор. Предлагаются различные технологии и формы организации внеурочной 

деятельности: экскурсии, кружки, секции, соревнования, исследования, тренинги, проекты.  

Перечень направлений внеурочной деятельности является открытым и может быть 

пополнен в соответствии с запросами детей и родителей. 

 

Учащимся предоставляется возможность попробовать себя в разных областях и сделать 

свой выбор. Предлагаются различные технологии и формы организации внеурочной 

деятельности: экскурсии, кружки, секции, соревнования, исследования, тренинги, проекты.  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

Направления Формируемые УУД, предметные  действия 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Познавательные, регулятивные, личностные, 

коммуникативные через действие с предметными 

объектами: решение логических задач, решение 

исследовательских задач, преобразование, 

получение информации с помощью ИКТ, действия 

с природными объектами. 

Спортивно - оздоровительное 

направление 

 

Личностные, регулятивные через 

танцевальные движения,  динамические паузы 

Общекультурное направление 

 

Познавательные, регулятивные, личностные, 

коммуникативные ,получение информации 

Социальное направление Личностные, регулятивные, коммуникативные 

Духовно-нравственное Личностные, регулятивные, коммуникативные 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся нашей школы 

интегрировано в основные виды деятельности: внеурочную, внешкольную и общественно-

полезную, что соответствует  новому Федеральному государственному образовательному 

стандарту общего образования, где внеурочной деятельности школьника уделено особое 

внимание, определено пространство и время в образовательном процессе. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. Для развития 

творческих способностей одарѐнных детей созданы  следующие условия: 

- духовность формируется через организацию литературных чтений, конференций,  

литературных конкурсов, гостиных; 

- интеллектуальная одарѐнность формируется через занятия в детском научном 

обществе «Исследователь», развитию математической одарѐнности  способствуют занятия 

курса «Шахматы»,  участие в олимпиадах, интеллектуальных конкурсов и турнирах, в том 

числе дистанционных; 
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          - художественно- изобразительная одарѐнность формируется через занятия в 

изостудии, кружке «Флористика»,  

           -музыкальная одарѐнность формируется через занятие в кружке «Звонкие голоса» 

-лидерская одарѐнность формируется через участие в организации классных и 

школьных мероприятий,  в органах самоуправления; 

       В школе оборудованы тематически оформленные рекреации, используемые в 

воспитательном процессе для организации игр на переменах или после уроков; наличие 

специально оборудованных залов для проведения школьных праздников, культурных 

событий,  позволяющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края;  

- проводить общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  

- изучать историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы, 

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами.  

 Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести» 

нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными 

ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

 

 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Воспитание младших школьников осуществляется не только образовательным 

учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями. В современных условиях на 

сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, 

социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 
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формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта.  

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей основана 

на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– 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 воспитания 

детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МОУ 

используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, тренинг для родителей, семейные праздники, 

индивидуальные консультации  и др. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций:  

- «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- День здоровья,  

- «Обыкновенное чудо»  

- «Доброе дело»  

- «Милосердие» 

-  «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

-  День лицеиста 

-  Праздник осени 

-  конкурс по сбору макулатуры «Спаси дерево!» 

-  Новогодний праздник 

-  День Победы 

-  День матери 

-  День защитника России 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

осуществление помощи в подготовке и проведению праздников.    
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Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся: 

          - Центром «Альтернатива» (родительские собрания, лекции, тренинги, беседы, 

консультации); 

          -  Центром  медпрофилактики по программе «Школа здоровья» (совместные 

классные часы, совместные конкурсы рисунков, стихов, прикладного творчества); 

         - Хобби-центром 

         -  театром «Скоморох; 

         - театром юного зрителя; 

        -   областным художественным музеем; 

                -     отделом по делам несовершеннолетних УВД Нововаршавского  района Омской 

области, КДН   и ЗПП. 

 

 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 сформировано ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 получены элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 приобретен первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 приобретен опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 приобретен опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 получены начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получены начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 приобретен нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к 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; 
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 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровье сберегающей 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. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) 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, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 
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 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, 

в открытой общественной среде.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

          

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

         

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

 

 

 Педагог должен поддержать  стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для  

самого воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению)  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта поведения и 

деятельности) 
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2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельно

го 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени 

ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя 

и приобретение необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем 

 

Перечень рекомендуемых 

воспитательных форм и мероприятий 

 Формы Мероприятия 

1 

уровень 

(1 

класс) 

Беседы, классные часы 

участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

спортивные 

соревнования 

сюжетно-ролевые 

игры, 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что 

такое доброта?», «Государственные символы России», 

цикл бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое 

здоровье». 

«Что значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», 

«Моя семья»; «Моя малая Родина»,«Народные приметы», 

«Мой домашний любимец». 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Посвящение в лицеисты», «Новогодняя 

сказка», Неделя добра, Конкурс военно-патриотической 

песни, «День воина-интернационалиста»,«День Победы, 
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возложение цветов к памятнику»,«Встреча с ветеранами 

ВОВ»;«Прощание с букварем», и другие. 

 Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я -спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», 

«Правила безопасности»,  

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2 

уровень 

(2-3 

класс) 

 Беседы, 

классные часы 

 участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

 спортивные 

соревнования, 

сюжетно-ролевые 

игры 

учебно-

исследовательские  

конференции 

проектная и 

исследовательская 

деятельность 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы- дружная семья»,«Как 

появилась религия», «Что такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»;  

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, когда на 

свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Моя родословная», «Я и 

мое имя», «Название моего города», «Моя  любимая 

книга». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений». 

 

проекты «Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

3 

уровень 

(4 класс) 

Беседы 

классные часы 

участие в 

 подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 спортивные 

соревнования 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

учебно-

исследовательские  

конференции 

 

проектная и 

исследовательская 

деятельность 

деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  

«Мир человеческих чувств »,  «Для чего нужна  религия», 

«Путешествие в храм», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир профессий»,  

«А гражданином быть обязан» , «Память сердца...»,  «Из 

истории семейной летописи», «Край любимый, край 

родной»,  цикл мероприятий «По страницам истории 

Отечества», «Мой  любимый  литературный герой», «Труд 

и воспитание характера», «Что значит- быть полезным 

людям?». 

 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я- спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений». 

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 
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 Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном и других 

аспектах.  
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Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  
 

Введение 
       Здоровье ребенка – одно из важнейших условий успешности обучения и развития в 

школьном возрасте. Основными факторами, негативно влияющими на здоровье, являются: 

накапливание отрицательных эмоций без физической разрядки, переедание и гиподинамия. 

За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза,  при этом число 

близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускным с 3,9 до 12,3 %, с нервно – 

психическими расстройствами – с 5,6 до 16,4%, нарушениями осанки – с 1,9 до 16,8%, 

нарушением остроты зрения, составляющее в ряде регионов России до 30-40%. Такое 

положение вещей угрожает психическому и физическому здоровью школьников.  

   Слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и 

пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового 

образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей.  

   Наиболее благоприятный для формирования культуры здорового образа жизни младший 

школьный возраст.  Это один из главных этапов становления здоровья и формирования 

навыков безопасности, а также физического и психического статуса, на котором 

закладываются основы здорового образа жизни. У младших школьников воспитывается 

ответственное отношение к своему здоровью, формируется умение понимать и принимать 

ценные для здоровья решения. Начальная школа должна взять на себя первостепенную роль 

в формировании культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся, сохранении  и 

укреплении здоровья обучающихся 

                          
 
                                 Пояснительная записка 
         Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО.  
        Это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999);  
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 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.).  

Программа на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью.  

Цель Программы: 
- реализация всех возможностей гимназии для формирования психически 

здорового, социально-адаптированного человека,  обладающего ценностным отношением к 

своему здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям 

физической культурой средствами рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности, просветительской работы, использования здоровьесберегающих технологий. 

Задачи Программы: 

 

1) дать представление о влиянии позитивных и негативных факторов на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

2) научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

3) научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

4) сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

5) сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

6) дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

7) обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

8) сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

9) сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

10) формировать у обучающихся  основы безопасности жизнедеятельности. 
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Основные принципы:  

 

  Субъект-субъектные взаимоотношения — обучащийся является непосредственным 

участником здоровьесберегающих мероприятий и в содержательном, и в процессуальном 

аспектах.   здоровья и охраны труда обучающихся.  

1.2. Соблюдаются санитарно-гигиенические требования: проветривание, естественное и 

искусственное освещение, влажная уборка учебных кабинетов, воздушно-тепловой режим.  

1.3. Созданы условия для качественного проведения уроков физической культуры и 

спортивно-кружковой работы:  

- работают большой и малый спортивные залы; 

- имеется необходимый спортивный инвентарь и спортивное оборудование;  

- имеется 2 спортивные площадки, оборудованные  необходимым игровым и 

спортивным инвентарѐм; 

- на базе школы работают спортивные секции «Оздоровительная гимнастика», 

«Баскетбол», «Футбол», «Лыжные гонки», «Каратэ» 

- учителям физической культуры предоставляются медицинские сведения для 

определения оптимальной индивидуальной физической нагрузки для каждого ученика. 

1.4. Кабинеты начальных классов обеспечены учебной мебелью в соответствии росто-

возрастным особенностям обучающихся. 

1.5. Организовано рациональное питание учащихся.  

В школе работает столовая, позволяющая 100% охватить горячим питанием  

обучающихся в начальной школе, в том числе используется витаминный стол. 

 Питание детей организовано с учѐтом всех возможных форм финансирования, в том 

числе и родительской платы. Определены категории детей, нуждающихся в бесплатном 

питании.  

1.6. Организован двигательный режим (увеличение времени на перемены, включение в 

режим дня ГПД динамического часа, динамические паузы на уроках, организация 

внеклассных спортивных секций и кружков). 

1.7.Во время эпидемии  проводится обработка учебных помещений бактерицидной 

лампой.  

1.8. В школе созданы условия для практических занятий по правилам дорожного 

движения.  

1.9.  В школе функционируют: 

- медицинский и процедурный кабинет; 

- ППМС-центр (психолого-педагогический  медико-социальный центр); 

 

        Оздоровительную работу с обучающимися  осуществляет квалифицированный состав 

специалистов: медицинские работники, психологи, логопед, учителя физической культуры, 

учителя начальных классов.  

   С первого класса на каждого обучающегося школы  заводится личная медицинская карта, 

куда при каждом медицинском осмотре вносятся все показатели. Медицинская карта 

позволяет проследить, как развивается, взрослеет ученик, какие и когда проявились 

отклонения в здоровье.  

Медицинское обеспечение включает:  

 распределение обучающихся по группам здоровья;  

 помощь врача и медицинской сестры в организации занятий с обучающимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;  

 составление списков обучающихся, освобожденных от занятий физической 

культурой;  

 беседы врача и медицинской сестры с обучающимися о личной гигиене, вредных 

привычках;  
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 профилактические прививки обучающихся и учителей;  

 на основании практических тестов заполнение паспорта здоровья отдельных 

обучающихся, целого класса;  

 контроль за медицинским обслуживанием учащихся;  

 контроль за качеством питания учащихся и учителей в школьной столовой.  

Психолого-педагогическое и социальное обеспечение включает:  

 тесное сотрудничество учителей и ППМС-центра (психолого-педагогического 

медико-социального центра) с целью выработки общей стратегии деятельности, 

реализации совместных мероприятий, направленных на укрепление психо-

физического здоровья школьников;  

 предупреждение конфликтных ситуаций ―учитель-ученик‖, ―ученик-ученик‖, 

реализацию программ, направленных на установление доброжелательных отношений 

во всем школьном коллективе;  

 решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у учащихся в процессе 

занятий физической культурой; помощь в преодолении психологического барьера при 

занятиях физкультурой (имеются в виду трудности, связанные с 

закомплексованностью учеников в связи с лишним весом, неуспешностью и т.п.), 

ориентация на успех в физическом развитии;  

 психологические консультации для родителей. 

I. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
       Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

1. Организация образовательного процесса с учетом гигиенических норм и требований 

к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки: 

- оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать 

учебную деятельность и отдых:  

1 классы – 34 учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти;  

2 – 4 классы – 35 учебных недель, разбитых  на 4 периода; 

- пятидневный режим обучения; 

- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса в сентябре-октябре  в 

1 классах;  

- использование безотметочного обучения для снятия психологического напряжения в 1х 

классах; 

- облегчѐнный день в середине учебной недели (учѐт биоритмологического оптимума 

умственной и физической работоспособности); 

- рациональный объѐм домашних заданий в 3-4 классах (1ые  классы без домашних заданий); 

- составление расписания с учѐтом динамики умственной работоспособности в течение дня и 

недели; 

- введение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления  

- применение ИКТ с учѐтом требований СанПиН. 

2. Использование в учебном процессе педагогами школы технологий, методов и 

методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся:   
- здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные 

условия образовательного процесса. 

   От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависят 

функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность 

длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и 

предупреждать преждевременное наступление утомления.         
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Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и уровни 

гигиенической рациональности урока (по Н.К. Смирнову). 

Критерии 

здоровьесбережения 

Характеристика 

Обстановка и гигиенические 

условия в классе 

Температура и свежесть воздуха, искусственное и 

естественное освещение класса и доски. 

Количество видов учебной 

деятельности 

 4-7.  

Плотность урока  не менее  60% и не более  80 %. 

 

Средняя продолжительность 

различных видов учебной 

деятельности 

не более 10 минут 

Количество видов 

преподавания 

Не менее 3.  

Чередование видов 

преподавания 

Не позже чем через 10-15 минут 

Место и длительность 

применения ИКТ 

в соответствии с гигиеническими нормами 

Поза учащегося, чередование 

позы 

Правильная посадка ученика, смена видов деятельности 

требует смены позы 

Наличие, место, содержание и 

продолжительность на уроке 

моментов оздоровления 

2 за урок: физкультминутки, динамические паузы, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж 

активных точек, пальчиковая гимнастика 

Психологический климат на 

уроке 

Преобладают положительные эмоции. 

Наличие мотивации 

деятельности учащихся на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала,  поддержка, 

соревновательный момент.  

Стимуляция внутренней мотивации: стремление больше 

узнать, радость от активности, интерес к изучаемому 

материалу 

Момент наступления утомления 

(по снижению учебной 

активности) 

не ранее чем 40 минут 

Приемы оптимальной  организации  учебного процесса и физической активности 

школьников: 
-  Задавание вопросов как показатель включенности ученика в обсуждаемую проблему и,     

следовательно, хорошего уровня его работоспособности; проявление и тренировка 

познавательной активности;  показатель адекватно развитых коммуникативных навыков. 

Таким образом, количество и качество задаваемых учеником вопросов служат одними из 

индикаторов его психофизического состояния, психологического здоровья, а также 

тренируют его успешность в учебной деятельности. 

-  Использование каналов восприятия: аудиальное, визуальное, кинестетическое. 

Знание этих характеристик детей позволят учителю излагать учебный материал на 

доступном для всех учащихся языке, облегчив процесс его запоминания. 

-  Учет зоны работоспособности учащихся. 

Работоспособность зависит  от возрастных особенностей детей.  

-  Интенсивность умственной деятельности учащихся в ходе урока 
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Часть урока 

Время Нагрузка Деятельность 

1-й этап. Врабатывание 5 мин. Относительно 

невелика 

Репродуктивная, 

переходящая в 

продуктивную. Повторение 

2-й этап. 

Максимальная 

работоспособность 

20-25 

мин. 

Максимальное 

снижение на 15-й мин. 

Продуктивная, творческая, 

знакомство с новым 

материалом 

3-й этап. Конечный порыв 10-15 

мин. 

Небольшое по-

вышение 

работоспособности 

Репродуктивная, отработка 

узловых моментов 

пройденного 

Организация двигательного режима:  

 Использование физкультминуток или упражнений – энергизаторов. 

   Энергизаторы  предполагают активность разных анализаторов и актуализируют 

разные способности детей. В результате использование энергизатора 

восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к учителю, дети, 

получившие улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувствуют себя 

включѐнным в работу. 

 Проведение кинезиологических упражнений - наиболее эффективного средства,  

благотворно влияющего не только на коррекцию обучения, но и на развитие 

интеллекта, улучшение состояния физического здоровья и социальную адаптацию 

детей.  

 Применение  пальчиковой гимнастики на уроках в начальной школе, массажного 

шарика СуДжоку. 

 Организация подвижной (динамической) перемены (20 минут). 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня 

учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – 

хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют 

нервную систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают 

работоспособность.  

Осуществление мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся: 

- Через изучение и использование в своей работе:  

 игротерапии,  

 музыкотерапии,  

 танцетерапии,  

 цветотерапии,  

 психотерапии,  

 дыхательной гимнастики,  

 элементов самомассажа,  

 гимнастики до занятий,  

 мышечной и эмоциональной релаксации,  

 профилактики общего и зрительного утомления,  эффективного проведения 

динамических пауз. 

 

- Разработка совместно с медицинскими работниками методических рекомендаций для   

учителей по выполнению упражнений: 

        -    для профилактики нарушения зрения; 

             -    для активизации работы мышц глаз; 

             -    дыхательные упражнения.  
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-  Проведение уроков с компьютером по профилактическим программам 

 

- Включение в уроки образовательного цикла  элементов валеологического образования. 

 

 На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с 

правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются 

гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение 

книги, тетради и т.д.) В ходе уроков используются стихи, пословицы, рассказы 

валеологической направленности. 

 

 На уроках математики решаются  задачи валеологической направленности. В 

процессе решения таких задач ученик не только усваивает общий способ 

выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В конце каждой 

задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, порождает 

тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать 

возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом этапе происходит 

знакомство и обсуждение с учащимися привычки здорового образа жизни. Таким 

образом, математическая задача формирует у младшего школьника сложное 

психическое «новообразование» - ответственное отношение к здоровью. 

 

 На уроках окружающего мира даѐтся наиболее систематизированное 

представление о валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными 

анатомо-физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и 

охрана его здоровья». Курс окружающего мира является интегрированным. В него 

включены разделы по изучению основ безопасности жизнедеятельности: 

«Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?», ПДД 

              

      Обучающиеся  в практической деятельности учатся: 

-  измерять температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и 

соотнести еѐ с нормами; 

-  правильно организовать свой режим дня; 

-  выполнять необходимые правила личной гигиены; 

-  оберегать себя от простудных заболеваний; 

-  знакомятся с процедурой закаливания. 
 

 На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об оздоровительном 

значении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

 

 На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на 

учебных занятиях. 

 

Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной школы (в 

соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

- Режим дня. 

- Правильная посадка за партой. 

- Личная гигиена, уход за телом.  

- Уход за зубами. 
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- Закаливание. 

- Классная комната учащихся. 

- Двигательная активность. 

- Рациональный отдых. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

- Физический труд и здоровье. 

- Как сохранить хорошее зрение. 

- Предупреждение травм и несчастных случаев. 

- Общее понятие об организме человек. 

- Чем человек отличается от животного. 

- Роль витаминов для роста и развития человека. 

 

Основные методы работы на уроке:  

 Театрализация  

 Импровизация 

  Моделирование и анализ заданных ситуаций 

  Тренинг 

  Психогимнастика 

  Иллюстративный 

 

 Формирование навыков культуры здорового и безопасного образа жизни во 

внеурочной деятельности: в кружках и факультативах, на занятиях в группе продленного 

дня. 

 

 Активное участие  в спортивных мероприятиях и акциях  по сохранению здоровья, таких 

как  « Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам и других. 

 Организация работы с социальными партнерами: 

-   Профилактика ПАВ. Мотивация на здоровый образ жизни. 

-    Профилактика хронических неинфекционных заболеваний (4 занятия): 

-    « Школа здоровья»; 

-   личная гигиена;  

-   режим дня;. 

    Cмотр – конкурс « Если хочешь быть здоров - правильно питайся!»  

Основные формы работы во внеурочной деятельности: 
• индивидуальное консультирование педагогом - психологом 

• совместные мероприятия с социальными партнѐрами 

• конкурсы  

• семейные праздники  

• практические и учебные игры 

• викторины  

• заочные путешествия  

• экскурсии 

• презентации  

• проекты 

• утренники 

• занимательные беседы 

• оздоровительные минутки 

•  встречи с инспектором ГИБДД и т.д. 

II.  Организация физкультурно-оздоровительной работы  
      Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
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адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Физическая активность учащихся   организована при взаимодополняющем сочетании 

двух направлений:  

 

1) уроков физической культуры, на которые ложится основная ответственность за 

восполнение двигательной активности обучающихся (школа работает по стандартной 

государственной программе по физической культуре, проводится 3 урока 

физкультуры в неделю. МОУ обеспечена  кадрами: работают три  учителя физической 

культуры в начальных классах и два педагога дополнительного образования; 

      2) внеурочной  деятельности (спортивные секции, спортивные праздники, соревнования 

по разным видам спорта, «Дни здоровья», спортивные викторины, теоретические 

занятия, беседы, смотр-конкурс физической готовности учащихся). 

   В школе реализуется программа по ОФП (общефизической подготовке).  

           В течение года в конце каждой четверти проводятся «Дни здоровья». 

 

Формы организации деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 

Место 

проведения 

Время проведения Форма организации 

Образовател

ьное учреждение 

Первая половина 

учебного дня  

Во время учебного процесса: 

1)гимнастика до занятий; 

2)подвижные перемены; 

3)физкультминутки (энергизаторы): 

 - дыхательная гимнастика; 

 - локальная гимнастика для 

различных частей тела; 

 - элементы самомассажа; 

4)элементы валеологического 

образования в ходе уроков 

образовательного цикла. 

Образовател

ьное учреждение  

Вторая половина 

учебного дня 

Прогулки, спортивно-

оздоровительные часы, свободная 

деятельность в ГПД, физкультурные 

праздники, спортивные кружки 

подвижных, народных оздоровительных 

игр и пр.   

Семья Вторая половина 

учебного дня.                 

Выходные. 

Прогулки совместно со взрослыми 

или самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Учреждения 

дополнительного 

образования. 

Вторая половина 

учебного дня.                 

Выходные. 

                                                                               

Детские спортивные секции. 

Школьные 

оздоровительные 

лагеря. 

Каникулы. Разные виды спортивно-

оздоровительной деятельности в 

соответствии с программой  работы 

лагеря. 
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III.  Реализация дополнительных образовательных программ  

 

В школе будут реализоваться дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 
1. Курс «Полезные привычки» 
2. Курс «Здоровое питание» 

3. Курс «Азбука психологии для младших школьников» 
 

Курс «Полезные привычки»  
Курс предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, психологии, 

социологии, экономики, правоведения, семьеведения, физиологии, анатомии и гигиены 

человека в аспекте пропаганды, обучения и воспитания ЗОЖ,  предусматривает получение 

учениками знаний и навыков, для формирования потребности в здоровом образе жизни, 

навыков гигиены  и профилактики заболеваний, рационального питания и других способов 

самосовершенствования. 

Курс  включает в себя 5 блоков: 
1. Этический блок. 

Содержание этического блока включает основные философские понятия о мире, жизни, 

закономерностях существования. Формирует такие понятия, как:  забота, ответственность, 

любовь, красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество, добро и зло, жизнь и др. 
2. Психологический блок. 

Содержание психологического блока формирует и развивает умения приводить в 

гармонию и единство различные стороны своей личности. Предлагаются темы и 

тренинговые упражнения, направленные на развитие личности, интеллектуальной и 

эмоциональной сфер, чувства собственного достоинства, профилактика болезней, 

асоциального поведения и умения быть здоровым. 
3. Правовой блок. 

Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о правах и 

обязанностях человека в семье, формирует навыки правового поведения, правильное 

понимание свободы и необходимости. 
4. Семьеведческий блок. 

Содержание семьеведческого блока формирует ценность и потребность в семье; 

развивает навыки эффективного семейного взаимодействия, реализацию здорового образа 

жизни в семье; мужественности и женственности. 
5. Медико-гигиенический блок. 

Содержание медико-гигиенического блока даѐт основные знания о гигиене и 

профилактике болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела; 

формирует отношение к своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, 

режима труда т и отдыха. Формируется негативное отношение к вредным привычкам, в том 

числе к употреблению наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ. 

 

Виды занятий, применяемых в ходе реализации программы: 

 

Теоретическая часть: 
- беседы, рассказы, убеждения учителя; 

      - слушание; 

     -  решение проблем; 
-  обсуждение прочитанной литературы; 
- исследование причин (обучение установлению причинно-следственных связей). 
 

Практическая часть: 
-  изготовление коллажа на тему здоровья (сбор рисунков, вырезок из газет и 

журналов, фотографий);  
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-  ролевые игры;  
- рассказывание историй, сказок;  
-  импровизированные сценки; 
- мозговой штурм или мозговая атака; 
- мини-лекция (используется для введения новой темы урока);  
-  изготовление школьной газеты, посвященной проблемам здоровья; 
-  анализ прессы (создание антиреклам);  
- моделирование;  
-  тренинги;  
-  проведение комплекса гимнастики до занятий, динамических перемен,  
- опросы, анкетирование; 
-  экскурсии. 
 

Курс «Здоровое питание» 

 

  Курс «Здоровое питание школьников» позволяет осуществлять систему мероприятий, 

направленных на формирование  у школьников основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни, на просвещение родителей в вопросах организации 

правильного питания детей.    

Курс   состоит из 2-х частей и рассчитан  на школьников от 6 до 11 лет: 

1-2 классы – «Разговор о правильном питании» 

3-4  классы – «Две недели в лагере здоровья» 

 

Курс предусматривает решение следующих  образовательных и воспитательных задач: 

 формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье как одной из 
важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 
собственное здоровье; 

  формирование  у школьников  знаний о правилах рационального питания, их роли в 
сохранении и укреплении здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

 освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 

 формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей общей 
культуры человека; 

 просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и подростков. 
 

Тематика курса «Здоровое питание»: 

1 часть. «Разговор о правильном питании» 

            -  Самые полезные продукты. 

-  Что надо есть, если хочешь стать сильнее. 

-  Где найти витамины весной. 

-  Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты. 

-  Как правильно есть. 

-  Режим питания. 
-  Каждому овощу свое время. 

-  Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной. 
-  Плох обед, если хлеба нет. 
-  Удивительные превращения пирожка. 

-  Полдник. Время есть булочки. 

-  Пора ужинать. 

-  Если хочется пить.  

-  На вкус и цвет товарищей нет. 

-  Культура питания. 

-  День рождения Зелибобы.  
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2 часть . «Две недели в лагере здоровья»  

      -  Из чего состоит наша пища. 

           -  Разнообразие питания 

     -  Что нужно есть в разное время года», 

     -  Как правильно питаться, если занимаешься спортом». 

     -  Гигиена питания и приготовление пищи. 

     -  Где и как готовят пищу». 

     -  Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен». 

           Этикет: 

           -  Как правильно накрыть стол». 

           -  Как правильно вести себя за столом».  

      -  Рацион питания. 

     -  Молоко и молочные продукты. 

     -  Блюда из зерна. 

     -  Какую пищу можно найти в лесу. 

     -  Что и как приготовить из рыбы. 

     -  Дары моря. 

     -  Кулинарное путешествие по России. 

 

Курс «Азбука психологии для младших школьников»    
Комфортное состояние ребенка в школе зависит от многих факторов.   Большое 

значение имеет микроклимат в классном коллективе,   уровень учебной успешности. 

Усвоение программного материала каждым школьником индивидуально. Оно зависит как от 

методов преподавания, так и от возможностей ученика, уровня его развития познавательных 

способностей. Основное внимание уделяется таким качествам ребенка, развитие и 

совершенствование которых очень важно для формирования полноценной самостоятельно 

мыслящей личности. Это внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и 

мышление. В программе 1класса большое внимание уделяется упражнениям на развитие 

мелкой мускулатуры. 

Программа 2-3 класса в большей степени соориентирована на усиление 

самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и 

самоконтроля. В  классах осуществляется деление на подгруппы. Ребенку предлагаются 

задания не учебного характера, поэтому серьезная работа принимает форму игровой 

деятельности, что очень привлекательно для младших школьников. Занятия построены 

таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. В результате этих занятий ребята 

многому учатся и эти умения применяют в учебной деятельности. А это означает, что 

возникает интерес к учебе. Система занятий позволяет решить познавательный, 

развивающий и воспитывающий аспект. 

Занятия начинаются с интеллектуальной разминки. Вопросы для разминки 

рассчитаны на сообразительность, окрашены не малой долей юмора, вызывают интерес у 

учащихся. Они же и подготавливают ребенка к активной деятельности. Задания для 

тренировки познавательных процессов позволяют углубить знания детей, разнообразить 

методы и приемы познавательной деятельности, выполнять логически-поисковые и 

творческие задания. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от 

занятия к занятию. На  уроках  используются кинезиологические упражнения, которые 

способствуют повышению работоспособности, активизации интеллектуальной деятельности 

и укреплению психического здоровья учащихся. 

 

IV. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
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1. Родительский всеобуч: беседы совместно с социальными партнерами, просвещение 

через обеспечение литературой, размещение информации на сайте гимназии, сменных 

стендах. 

2. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы начальной школы в 

данном направлении на родительских собраниях, лекториях 

3. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в 
форме родительской конференции, организационно-деятельностной и 
психологической игры, собрания-диспута, родительского лектория, семейной 
гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, 
педагогического практикум, тренинга для родителей и другие. 

4. Книжные выставки в библиотеке гимназии по вопросам семейного воспитания, 

индивидуальные консультации по подбору литературы.  

5. Курс «Уроки для родителей», способствующий пропаганде здорового образа жизни. 

 

Тематика курса «Уроки для родителей»: 

       Теоретическая часть (8 часов). 

1. Что нужно знать о табаке и алкоголе ребѐнку? Что полезно знать родителям? 

2. Как добиться того, чтобы ребѐнок вас понимал? 

3. Как повысить самооценку ребѐнка и почему это важно? 

4. Как семейные ценности помогают противостоять давлению? 

5. Как поведение родителей влияет на ребѐнка? 

6. Что такое «навыки противостояния давлению сверстников»? 

7. Помогают ли семейные правила противостоять вредным привычкам? 

8. Можно ли предупредить употребление табака и алкоголя от скуки или просто из 

любопытства? 

 

Практическая часть (8 часов – домашние задания родителям для проведения 

игровых занятий со своими детьми): 

1. «Твои новые друзья» 

2. «Как ты растѐшь» 

3. «Что ты знаешь о себе» 

4. «Твоѐ настроение» 

5. «Как ты познаѐшь мир» 

6. «Твои чувства» 

7. «Как сказать НЕТ и отстоять своѐ мнение» 

8. «Фантастическое путешествие» 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации Программы учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся; 

 через  психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных группах – 

адаптация к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к 

переходу в среднюю школу; выявление  уровня тревожности, определение уровня 

работоспособности, внимания 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление уровня 

обученности, динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся.  
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Планируемые результаты формирования культуры здорового  и безопасного 

образа жизни 

 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном здоровье 

человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

6. У учащихся будут сформированы индивидуальные 

навыки здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном 

влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

 

Формирование 

культуры безопасного 

образа жизни 

 

Ожидается, что в результате освоения данного материала 

выпускники начальной школы будут  

знать: 

  ● правила перехода дороги, перекрѐстка;  

  ● правила безопасного поведения при следовании 

железнодорожным, водным и авиационным транспортом, 

обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома 

(квартиры) и основные причины, которые могут привести к 

возникновению опасной ситуации; 

  ● правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоѐма; 

  ● меры пожарной безопасности при разведении костра; 

  ● правила личной безопасности в чрезвычайных 

ситуациях, которые  могут возникнуть дома, на улице, в 

общественном месте; опасные погодные явления, наиболее 

характерные для региона проживания; 

  ● основные  правила безопасности при использовании 

электроприборов и других бытовых приборов, препаратов 

бытовой химии; 

  ● рекомендации по соблюдению мер безопасности при 

купании, отдыхе у водоѐмов; 

  ● порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», 

пожарной охраны;  

уметь: 

  ● ориентироваться на местности; 

  ● действовать в неблагоприятных погодных условия; 

  ● действовать в условиях возникновения чрезвычайной 

ситуации в регионе проживания; 

  ● оказывать первую медицинскую помощь при порезах, 

ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании  

инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении  пищевыми 

продуктами. 

Создание Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 
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здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек. 

 
 

 

 Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива гимназии. 

 

Формы управления Мероприятия по выполнению Программы 

 

1.Административное 

совещание Цель: обеспечить 

оперативное регулирование и 

коррекцию основных 

мероприятий по здоровью и 

здоровьесберегающему образу 

жизни. 

Создание временной творческой группы по разработке 

программы «Путешествие в страну здоровья». 

Анализ уровня показателей состояния здоровья 

участников образовательного процесса. 

Влияние состояния здоровья учащихся на уровень 

качества знаний, на уровень обученности по предметам. 

Дозировка учебной нагрузки (выполнение графика 

контрольных работ). 

Эффективность уроков физкультуры. 

Анализ итогового контроля обученности, 

воспитанности, уровня здоровья учащихся. 

2.Педагогический совет. 

Цель: обеспечить стратегию 

и тактику в решении вопросов 

здорового образа жизни. 

Использование здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в учебной и 

внеучебной деятельности. 

  

3.Научно-методический 

совет 

Цель: обеспечить 

технологическую реализацию в 

развитии профессиональных 

компетенций и компетентности у 

участников образовательного 

процесса. 

Обсуждение программы внедрения 

здоровьесберегающих технологий. 

Составление плана работы с учетом внедрения 

здоровьесберегающих технологий. 

Освоение программ мониторинга образовательного 

процесса «Нормализация учебной нагрузки». 

Методическая панорама «Здоровьесберегающие 

технологии». 

Мониторинг итогового контроля. 

4.Управляющий совет, Выявление особенностей психологического климата в 



 56 

работа с родителями. 

Цель: выявить уровень 

готовности социума (семьи) к 

сотрудничеству с гимназией  по 

обеспечению 

здоровьесберегающей среды. 

 

 

семье, состояние здоровья всех членов семьи 

(индивидуальные  беседы классных руководителей с 

родителями). 

Круглый стол «Здоровье наших детей». 

День семьи. «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Знакомство с традициями семьи по оздоровлению. 

Знакомство родителей с различными 

оздоровительными системами (совместная работа с 

соцпартнерами). Влияние обстановки в семье на здоровье 

ребенка. 

День семьи «Здоровый образ жизни». 

Результаты работы по выявлению и созданию условий 

по обеспечению здоровьесберегающей среды. 

5.Информационное 

обеспечение и контроль за 

реализацией  Программы 

Цель: своевременный сбор, 

обработка, анализ и принятие 

управленческих решений по 

оперативному регулированию и 

коррекции по проблемам 

здоровьесбережения участников 

образовательного процесса. 

Разработка материалов для выявления уровня 

показателей состояния здоровья участников 

образовательного процесса. 

Составление рационального режима дня для учащихся. 

Подготовка памяток по здоровому образу жизни для 

учащихся. 

Разработка материалов по выполнению санитарно-

гигиенических норм. 

Разработка анкет для определения самочувствия 

учащихся в школе. 

Диагностические тесты для учащихся. 

Комплектование полного пакета документов по 

реализации Программы 

 

 

 

 

 

Примерный комплексный план мероприятий, направленных на реализацию 

программы формирования здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Здоровьесберегаю

щая инфраструктура 

ОУ – (направлена на 

создание условий для 

эффективной 

организации 

образовательного 

процесса) 

- выявление категорий детей, 

нуждающихся в бесплатном питании. 

- витаминизация блюд; 

- наличие различных видов спортивного 

оборудования в спортивном зале и на 

спортивной площадке; 

- организация подвижных игр во время 

перемен; 

-     функционирование: 

 восстановительно-оздоровительного 

центра для детей; 

- спортивно-оздоровительного 

центра «Эверест»; 

- медицинского и процедурного 

кабинетов. 

Август 

Сентябрь 

 

 

 

 

В 

течение 

уч.года 

Классный 

руководитель 

Медицински

й персонал 

Директор 
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Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся  

(направлена на 

повышение 

эффективности 

учебного процесса) 

- проведение тематических педсоветов по 

вопросам нормирования домашней 

работы обучающихся. 

- замеры объѐма времени, 

расходуемого учащимися на выполнение 

тех или иных заданий. 

- организация учебного процесса в 

соответствии с требованиями 

СанПина; 

- - проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

педагогов по выработке единого подхода 

к обучающимся с особыми 

образовательными потребностями и 

единой системе требований к классу со 

стороны различных педагогов, 

работающих с классом. Разработка 

разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 

-    включение в уроки 

образовательного цикла  элементов 

валеологического образования,  

разработка  цикла валеологических бесед 

- участие  в спортивных 

мероприятиях и акциях  по сохранению 

здоровья, таких как  « Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам». 

-     организация работы с 

социальными партнерами 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

уч.года 

 

Зам. 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по УР 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

(обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и формирование 

культуры здоровья) 

Проведение мероприятий: 

- «Весѐлые старты». 

- Спартакиады. 

- Оздоровительные минутки на 

уроках. 

- Ритмические паузы на переменах. 

- Кругосветка «Будь здоров!» 

- «Дни здоровья». 

- Игра-путешествие «Я здоровье 

берегу – сам себе я помогу!» 

- Театрализованное представление 

«Откуда берутся грязнули?» 

- Тренинг безопасного поведения 

«Почему вредной привычке ты 

скажешь «нет»?» 

-   Реализация программы по ОФП 

(общефизической подготовке); 

  

В 

течение 

уч.года 

Зам.директора по 

ВР, 

педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры, 

педагог-

психолог 

 

Реализация 

дополнительных 

-Реализация дополнительных 

образовательных программ: 
 Зам.директора по 

ВР, 
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образовательных 

программ – 

(формирование 

ценности здоровья и 

ЗОЖ у детей) 

1. Курс «Полезные привычки» 
2. Курс «Здоровое питание» 

3. Курс «Азбука психологии для 

младших школьников» 

-    организация работы спортивных секций  

-   организация работы кружков  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Просветительска

я работа с 

родителями 

(формирования ЗОЖ у 

обучающихся) 

- Проведение лекций, семинаров, 

консультаций для родителей по 

различным вопросам  развития 

ребѐнка, его здоровья («Почему дети и 

родители не всегда понимают друг 

друга?», «Как доставить радость 

маме?», «Агрессивные дети. Причины 

детской агрессии», «Утомляемость 

ребѐнка и как с ней бороться», 

«Вредные привычки – профилактика в 

раннем возрасте» и т.п.). 

- Совместные праздники для детей и 

родителей по профилактике вредных 

привычек  («Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Самая спортивная 

семья»,  «Вперѐд, отцы! Вперѐд, 

мальчишки!», «Вредная привычка: 

быть или не быть?», «А мой папа не 

курит!»  и т.п.). 

 

 Зам. 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая  программа 
 

 

Коррекционно – развивающая программа 

 

Пояснительная записка 

         Одной из основных функций Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования является реализация 

права каждого ребѐнка на полноценное образование, отвечающее его 

потребностям и в полной мере использующее возможности его развития. 

        Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

        Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 



 59 

       Программа составлена в соответствии с Законом   Российской  Федерации    

«Об   образовании», требованиями    Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

       Цель программы: создание системы психолого-педагогического 

сопровождения «обучающихся  группы риска»  (детей с образовательными 

потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы) 

       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 ребѐнка, 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 

учѐтом 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; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации 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 ребѐнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— 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 ребѐнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к еѐ решению. 

— Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 
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детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

       Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является медико - психолого– педагогический консилиум. Его главная задача: 

защита прав и интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

  Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

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 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 ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке 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 

ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 
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— анализ успешности коррекционно-развивающей работы; 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 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 ребѐнка 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 ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— 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 приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, 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. 

 

План коррекционно-развивающей работа с детьми с нарушением 

эмоционально-волевой сферы (гиперактивными детьми). 

 

Процесс психопрофилактической работы подразделяется на 4 этапа:  

П е р в ы й  э т а п  - изучение ребенка и окружающей его среды. 

В т о р о й  э т а п  - обеспечение психологической готовности ребенка к 

профилактике. Он включает беседы с ним, вхождение в доверие к нему, 

пробуждение его интереса к той или иной деятельности.  

Т р е т и й  э т а п  - это процесс накопления нравственно положительных качеств, 

поступков.  
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Ч е т в е р т ы й  э т а п  - самовоспитание, когда ученик должен самостоятельно 

выйти из кризиса.  

На всех перечисленных этапах психолог выступает в роли консультанта.  

На каждого обучающегося с девиантным поведением  заполняется карта.  

Комплексный план  коррекционно-развивающей  работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями  

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 ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Такое взаимодействие позволяет выстроить организация работы школьного 

медико-психолого-педагогического  консилиума. 

Условия 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, школьного медико-психолого-педагогического  консилиума. 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

— обеспечение специализированных условий  (использование специальных 

методов, приѐмов, средств обучения,  ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития 

ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 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  используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога,  учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
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физического развития по индивидуальному учебному плану возможно 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа  осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование ( педагог- психолог, 

учитель- логопед.) 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база МОУ позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду. Имеется специально-оборудованный кабинет 

психолога, кабинет для проведения  коррекционных занятий с гиперактивными 

детьми. 

   Информационное обеспечение 

В школе создана информационная среда, позволяющая осуществлять 

дистанционную форму обучения  детей с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей  программы:  

-своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

обучающихся «группы риска"; 

- положительная динамика качественной успеваемости обучающихся «группы 

риска»; 

 - коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основные особенности стандартов второго поколения: подход к стандарту как к 

общественному договору, реализация деятельностной парадигмы образования, нацеленность 

стандартов и регулируемого ими учебного процесса на достижение результата, – требуют 

внесения изменений в организацию всех компонентов, образовательного процесса, включая 

и систему оценивания. 

Основными функциями  системы оценки являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ (прежде всего программы формирования универсальных 

учебных действий) и учебных программ по отдельным предметам.  

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

качеством образования на основании полученной информации о  усвоении  

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 В соответствии с Концепцией стандарта  система оценивания  строится на основе 

следующих общих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику.  
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2. Оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания выступают 

планируемые результаты.  

3. Система оценивания строится на основе уровневого подхода к достижению планируемых 

результатов 

4. Система оценивания  способствует диагностике индивидуального прогресса  

обучающихся в достижении требований стандарта и в достижении планируемых 

результатов освоения программ начального образования; 

5. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и 

процесс их формирования, но не личные качества ребенка.  

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и 

взаимооценке. 

Таким образом, система оценивания направленная на получение информации, 

позволяет учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, 

родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям 

– оценить успешности собственной педагогической деятельности. 

В школе к системе оценивания осуществляется комплексный подход. Он позволяет 

вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. Основным объектом, содержательной и 

критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования выступают планируемые результаты,  составляющие содержание блока 

«Выпускники научатся» для каждой учебной программы. В основе оценивания лежат 

следующие показатели:  

 уровень сформированности предметных  результатов; 

  уровень сформированности универсальных учебных действий; 

 образовательные достижения обучающихся; 

 профессионально-педагогические достижения педагогов; 

 состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 

 адаптация обучающихся на новой ступени обучения; 

 эффективность образовательного процесса; 

 уровень воспитанности обучающихся; 
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Показатель Источник 

информации 

Критерий Инструментарий 

Уровень 

сформированности 

предметных  

результатов; 

 

1. Мониторинг 

качества обучения 

на уровне ученика. 

 

2.Итоговая 

аттестация. 

 

 

 

 

 

 Уровень обученности 

 

1.Степень обученности 

2.Качество обученности 

1.Степень обученности 

2. Качество обученности 

3.Средний балл 

4.Место по классу 

5.Рейтинг уровня 

обучения 

Уровень 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

Мониторинг 

уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

 Уровень 

сформированности 

интеллектуальных 

умений 

 Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

умений 

 Уровень 

сформированности 

регулятивных умений 

Диагностическая 

карта 

Образовательные 

достижения 

обучающихся, в том 

числе и во внеурочной 

деятельности 

Результаты 

участия в 

конференциях, 

олимпиадах, 

конкурсах, 

социальных и 

образовательных 

проектах, 

соревнованиях 

 Повышенный 

      уровень знаний; 

 уровень 

исследовательских 

проектов; 

 участие в олимпиадах 

и конкурсах  

  

Олимпиадные и 

конкурсные   задания; 

матрица оценки 

защиты 

исследовательских 

работ, проектов. 

 

Профессионально-

педагогические 

достижения педагогов 

Результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

педагогов; 

результаты 

аттестации 

педагогов; 

 качество рабочей  

программы; 

 образовательные 

достижения 

обучающихся; 

 наличие программы 

мониторинга 

педагогической 

деятельности 

 участие в 

инновационной 

работе 

Диагностическая карта 

труда 

Инновационная карта 

Анализ отчетов 

Состояние 

здоровья и физическое 

развитие обучающихся 

Данные 

медработника 

гимназии о 

состоянии здоровья 

обучающихся; 

данные о 

количестве уроков, 

 Динамика состояния 

      здоровья;  

 уровень физической 

     подготовленности; 

 динамика физической 

     

Статистические 

данные  
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Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

       Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

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

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

     Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

пропущенных по 

болезни; 

общее физическое 

развитие  

обучающихся 

подготовленности 

 

Эффективность 

образовательного 

процесса 

Педагогический 

мониторинг на 

уровне 

администрации 

 

Результаты 

анкетирования, 

соц.опроса 

 

 Степень 

удовлетвореннос

ти образовательными 

услугами 

1.Степень обученности 

2.Качество обученности 

3. Рейтинг учителя 

4.Карта наблюдений на 

уроке 

5. Анкетирование 

6.Социологический 

опрос 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Результаты 

анкетирования и 

наблюдения 

 Самооценка ученика, 

оценка педагогов, 

родителей через 

систему отношений к 

себе, к обществу, 

миру, труду 

Карта 

воспитанности 

Адаптация 

обучающихся на новой 

ступени обучения 

Результаты 

входного 

мониторинга; 

Результаты 

диагностики; 

Результаты 

наблюдений; 

Результаты учебной 

деятельности 

Степень адаптации 

обучающихся 

Диагностика 

успешности адаптации 

Карта наблюдений на 

уроке 

Статистические данные 
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сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется: 

- в ходе  неперсонифицированных мониторинговых исследований;  

- в ходе оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать; 

- в ходе текущей оценки. 

В ходе текущей оценки осуществляется оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом.  

     В планируемых результатах, описывающих личностные результаты, 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. 



 68 

                      

                                     Оценка метапредметных результатов  

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

содержание которых представлено в разделах планируемых результатов: «Регулятивные 

учебные действия Познавательные учебные действия», «Коммуникативные учебные 

действия», «Чтение: работа с информацией». 

      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана и внеурочной деятельности. Основное 

содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

       Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех 

формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в 

комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и 

это действие выступает    как результат;   

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные 

действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 

специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией; 

 контроль метапедметных результатов, формируемых в рамках внеучебной деятельности 

осуществляется в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной 

основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках 

изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния 

преподавания по классам. 

 По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

      Для оценки уровня воспитанности используется методики для изучения процесса и 

результатов развития личности учащегося, представленных в книге: Воспитательный 

процесс изучение эффективности / под редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр 

2003. 

   Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

        Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

       В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе: 

 систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний); 

 систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

     Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
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принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

         К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

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

понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе 

знаний отнесѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

       Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной 

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

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

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. На ступени начального общего образования особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку  и математике. 

      При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, поэтому оценка предметных результатов 

предусматривает выявление уровня достижения   обучающимися планируемых результатов 

по отдельным предметам с учѐтом: 

           - владения предметными понятиями и способами действия; 

           - умения применять знания в новых условиях; 

           - системности знаний. 

       Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана.  

      Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется  оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учѐтом зоны ближайшего развития.  

Для управления качеством обучения в гимназии используется мониторинг на уровне 

ученика и на уровне администрации. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на  анализ  уровня 

достижений планируемых результатов. 

         Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить:  

- соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и повышенном 

уровне (для обучающихся с высоким уровнем развития познавательной сферы) 

- эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения;  

- уровень сформированности  универсальных учебных действий;  

- проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала. 
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Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе 

диагностических методов по этапам:  

1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс) 

2 этап – входная диагностика (начало  учебного года и начало изучения тем) 

 3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала) 

4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения) 

5 этап - итоговая диагностика (в конце  4 класса) 

Стартовая диагностика (предварительный контроль)  (на входе) в первых классах 

основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 

школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Эти показатели 

определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо учитывать в текущем 

оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и 

неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является основанием для 

дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной 

коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. 

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных  знаний, 

умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения  

программного материала.  

Цель текущей диагностики-  систематический анализ процесса формирования   

планируемых  результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося.  

Учитель оценивает  надежность сформированности  способов действий,  выявляет динамику 

развития учащихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных учащихся. 

Такой подход к организации контроля учебных достижений обучающихся позволяет 

учителю  оценить  эффективность применяемой технологии и методики обучения, при 

необходимости внести изменения в организацию учебного процесса. При проведении 

текущего контроля обучающимся не выставляются отметки 3 и 2, так как идѐт только 

формирование умений. 

В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные методы 

(наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные методы, 

основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся, результатов 

компьютерного тестирования.  

         Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных  

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для 

продолжения обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные 

работы по предметам и комплексные работы на межпредметной основе.  

         Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных  

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для 

продолжения обучения на 2 ступени обучения. Представляет собой итоговые контрольные 

работы по русскому языку и математике и комплексные работы на межпредметной основе. 

Текущая аттестация обучающихся 

Основные подходы  к оценке  образовательных достижений:  

 критериально-ориентированный 

 При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в 

первом случае делается вывод о том, освоен или не освоен проверяемый материал (достиг 

стандарта или нет), во втором - дается уровень или процент освоения проверяемого 

материала. В данном случае  определяется уровень качественной, абсолютной 

успеваемости и степень обученности. 

 ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, реального 

уровня его развития в данный момент времени. Результатом оценки в этом случае 

является темп усвоения и объем усвоенного материала по сравнению с его начальным 

стартовым уровнем.  

 нормативно-ориентированный 
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  Учебные достижения отдельного ученика интерпретируется в зависимости от 

достижений всей совокупности учащихся, выше или ниже среднего показателя - нормы. 

Происходит распределение учащихся по рангам.  

Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает планируемый 

результат, который выражается в задаваемом уровне качественной успеваемости и 

достигнутом уровне, который может быть оценен как: 

Оптимальный уровень 80-100%. 

 Допустимый уровень 65-80%,  

Критический уровень -50-65%,  

Недопустимый уровень до50%. 

  Отдельно по этим же критериям рассматриваются ошибки. Каждая ошибка 

анализируется как в количественном соотношении, так и в процентном отношении. 

Коррекционная работа планируется с уровня 20%. Если ошибок больше, чем 36% 

проводится анализ причин.  

В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений планируемых 

результатов осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и 

повышенном, в которых способ решения явно не задан и ученик должен продемонстрировать 

уровень самостоятельности в использовании изученного материала. 

Ключевые темы программы  диагностируются администрацией по плану мониторинга 

на уровне администрации. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1х 

классах осуществляется на безотметочной основе. Не допускается использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и 

пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых 

фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, различные формы 

графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству 

параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится 

целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, 

находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не 

подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и 

др.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что 

самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух 

оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются 

только такие задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. 

Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны 

быть предметом договора между учителем и учениками.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность  самих обучающихся. Формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность обучающимся не 

только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.  

Форму текущей аттестации определяет учитель с учѐтом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.  

Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы  

одновременно с представлением рабочей программы по предмету.  

                 Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся  3-4 классов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с 

методическими письмами Министерства общего и профессионального образования РФ 
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«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г.,  

№ 14-51- 140/13 от 21.05 2004г.,           

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот учебный план.  

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в 

этих учебных заведениях.  

Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учѐтом их фактических знаний, 

умений и навыков.  

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 

проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 - 

25 апреля; в день можно проводить не более одной контрольной работы 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 

К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.  

 Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по 

пятибалльной системе.  

Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением базового уровня 

стандарта.  

В конце учебного года проводятся комплексные проверочные работы. 

Комплексные итоговые работы 

        Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, 

так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности 

уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

       Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе 

не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в 

основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

      В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение требует применения знаний в нестандартной для 

обучающегося ситуации,  более активного привлечения личного опыта. Задания 

дополнительной части выполняются обучающимися только на добровольной основе. 

Соответственно, и отрицательные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

       Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

 В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

       При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией 

интерпретации не подлежат.  

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; представление ее в 

разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в разных 

форматах, интерпретация информации и т.д.); 
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3)читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов 

2)сформированность первичных предметных способоы учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 
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 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.                          

                                           Итоговая аттестация обучающихся 

                                                (за курс начальной школы). 

         В итоговой оценке выделяются две составляющие: накопленные оценки, 

характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

их продвижение в освоении планируемых результатов  и оценки за стандартизированные 

итоговые работы,   характеризующие уровень присвоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний  по русскому языку 

и математике и двум междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и 

«Программа формирования универсальных учебных действий» на момент окончания школы. 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка 

способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи средствами математики русского языка. 

  Содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов  

строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в рабочей 

программе в  разделе «Выпускник научится».  

             Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, могут фиксироваться в форме Портфеля достижений (портфолио) и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

Ранжирование результатов, помещѐнных в портфолио: 
 Ранжирование результатов участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

конференциях: 

 федеральный уровень: победитель - 10 баллов; призер - 8 баллов; участник - 3 балла;  

 региональный уровень: победитель - 6 баллов; призер - 5 баллов; участник - 2 балла;  

 муниципальный уровень: победитель - 4 балла, призер - 3 балла: участник - 1балл; 

 школьный уровень: победитель, призер - 2 балла. 

 сертификаты учреждений дополнительного образования, образовательных фондов, 

культурно-спортивных и общественных организаций и т.д. - 2 балла за каждый 

сертификат; 

  исследовательские работы и рефераты – 7 баллов; 

  проектные работы – 7 баллов; 

  спортивные достижения: 1 место – 4 балла; 

2 место – 3 балла; 

                                                 3место – 2 балла; 

 Раздел «Портфолио отзывов»:  

 - заключение    о    качестве    выполненной    работы    (в    научном    обществе 

школьников и др.) – 2 балла; 

 - статьи, опубликованные в средствах массовой информации – 2 балла; 

 отзыв   о   работе   в  творческом   коллективе   учреждения   дополнительного 

образования, о выступлении на научно-практической конференции – 2 балла; 

   По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о:  

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач;  

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  
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В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ своей 

педагогической деятельности, учитывая следующее: 

 динамику развития учащихся за учебный период; 

 уровень усвоения учащимися ведущих знаний и умений; 

 количество учащихся с очень высоким и высоким, а также с ниже среднего и низким 

уровнем обученности; 

 сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей; 

 выводы о причинах проблем и неудач; 

 предложения по преодолению трудностей. 

Перевод обучающихся. 

 Обучающие, успешно освоившие основную образовательную программу начального 

общего образования, решением Педагогического совета школы переводится в следующий 

класс.  

 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 

учѐтом достижений  и психологических проблем развития ребѐнка); 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени образования. 

     Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

осуществляется на основании  выводов 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 «зачѐт» (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, причѐм 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. 

        В случае если полученные обучающимся итоговые оценки, не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с 

учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 
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условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.    

 

 

Приложение 1 

Результаты формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих 

готовность ребѐнка к обучению в основной школе 

Личностные действия (смыслообразование, самоопределение): сформированность 

внутренней позиции школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

Регулятивные действия: овладение всеми типами учебных действий, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Познавательные действия: формирование умений пользоваться знаково-

символическими средствами, действием моделирования, широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные действия: способность учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

Так как МОУ СОШ №34 имеет в своей структуре учреждение предшкольного 

образования, особое место в программе уделяется вопросам преемственности при переходе 

от предшкольного к начальному образованию, в частности при формировании УУД.  

С нашей точки зрения, преемственность в дошкольном и начальном образовании может 

быть обеспечена лишь при условии признания самоценности дошкольного детства, учѐта 

критических возрастов и психологических новообразований каждого возрастного периода. 

Поэтому предлагается построение обучения в зоне ближайшего развития ребѐнка, однако 

объѐм этой зоны, еѐ границы весьма неопределѐнны и могут широко варьироваться в 

зависимости как от индивидуальных особенностей ребѐнка, так и от возможностей взрослых, 

работающих с ним. 

Истоки преемственности связаны с необходимостью самоактуализации личности в 

свободной познавательной деятельности, обеспечивающей саморазвитие, проявление 

индивидуальных способностей. В младшем школьном возрасте формируется умение учиться 

как ведущее новообразование. Сформированность данного умения возможна, в свою 

очередь, при полноценной учебной мотивации и развитой учебной деятельности 

(самоорганизации, умении планировать свою деятельность, самоконтроле, рефлексии). 

Процесс их формирования рассматривается как дидактически управляемый и специально 

организуемый на этапе обучения ребѐнка в начальной школе. Дошкольное образование 

призвано обеспечить создание фундамента развития ребѐнка, формирование базовой 

культуры его личности. В связи с этими основаниями преемственности между детским 

садом и школой в формировании умений учиться могут быть: развитие у дошкольников 

любознательности и способностей самостоятельно решать творческие задачи; формирование 

творческого воображения как основы их интеллектуального и личностного развития; 

развитие коммуникативности. Особую значимость имеет рассмотрение проблемы 

преемственности между дошкольным ОУ и начальной школой в условиях комплексов 

«Детский сад — начальная школа» и прогимназии. К основным направлениям, по которым 

обеспечивается преемственность общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования, отнесены: 

— развитие любознательности у дошкольника как основы развития познавательных 

способностей обучающегося; 
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— формирование творческого воображения как направления интеллектуального и 

личностного развития воспитанника и обучающегося; 

— развитие коммуникативности — умения общаться со взрослыми и сверстниками как 

одного из необходимых условий успешности учебной деятельности. 

Такое объединение направлений работы позволяет осуществлять преемственность 

содержания программ на единых теоретических основах с учѐтом психологических 

особенностей усвоения в каждом возрастном периоде.  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и 

системой оценки;  

• служат основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования образовательных учреждений;  

• служат основой (содержательной и критериальной) для разработки рабочих программ 

и учебно-методической литературы, а также для системы оценки соответствия достижений 

обучающихся требованиям ФГОС. 

У выпускника начальной школы МОУ СОШ №34 должны быть сформированы 

следующие основные компоненты его ведущей учебной деятельности: высокий уровень 

овладения учебными навыками и действиями; 

 высокий уровень развития познавательной сферы; 

 высокий уровень интеллектуального развития, достаточно развитое мышление; 

нормальный или 

 высокий уровень учебно-познавательной мотивации;  

контроль и самоконтроль; 

положительная самооценка.  
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Приложение 2 

Оценивание универсальных учебных действий 

Планируемые результаты Способы достижения результатов Способы оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

— внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, принятия образца 

«хорошего ученика»; 

— широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

— ориентация на успех в учебной 

деятельности и понимание его причин; 

— способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

— основы гражданской идентичности 

личности, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

— ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

— развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения; 

— знание моральных, персональных и 

конвенциональных норм, развитие морального 

сознания и нравственно-правовой культуры; 

— установка на здоровый образ жизни; 

— художественная культура; 

— эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

Применение соответствующих программ и 

технологий обучения. 

Программы: 1) «Детство»; 2) «Я — 

человек»; 3) Программа воспитания и обучения 

в детском саду; 4) Общеобразовательная 

программа УМК « Перспективная начальная 

школа»; 5) Авторская программа «Как 

прекрасен этот мир»; 6) Авторская программа 

предшкольного образования; 7) Авторская 

программа «Жизненные навыки». 

Технологии: развивающих игр, 

игротренинга, валеологического воспитания, 

технология ритмопластики, психогимнастики, 

эффективного обучения посредством ролевой 

игры 

 

Портфолио, индивидуальная карта 

творческих достижений (ИКТД) 

 

 

Познавательные УУД 
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Выпускник научится: 

— принимать и сохранять учебную задачу; 

— планировать своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

— осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

— адекватно воспринимать оценку учителя; 

— различать способ и результат действия; 

— оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые коррективы; 

— выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 

Программы: 1) «Перспективная начальная 

школа»;  2) Авторская программа «Волшебники 

кисти и карандаша»; 3) Авторская программа 

«Фантазия и творчество маленьких рук»; 4) 

Авторская программа «Развивающие занятия 

для детей дошкольного возраста»; 5) Авторская 

программа «Юный исследователь».  

Технологии: моделирования, развития 

творческого воображения и связной речи, 

коллективного способа обучения — КСО, 

развивающего обучения, обучения 

декоративной росписи, русских народных 

промыслов, музыкального воспитания детей 

средствами народных инструментов, 

развивающего чтения, информационно-

коммуникационные технологии 

Наблюдение, индивидуальная карта 

творческих достижений (ИКТД), 

тестирование, индивидуальное 

безотметочное оценивание 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

— осуществлять поиск необходимой 

информации; 

— использовать знаково-символические 

средства; 

— строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

— выделять необходимую (существенную) 

информацию из текстов разных видов; 

— осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

— осуществлять синтез; 

— проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

— устанавливать причинно-следственные 

связи; 

Программы: 1) «Перспективная начальная 

школа»;  2) Авторская программа «Курс 

развития творческого мышления»; 3) Авторская 

программа «Юный исследователь»; 4) 

Авторская программа «Система краеведческого 

образования в начальной школе»; 5) Авторская 

программа «Музыкальная народная культура»; 

6) Авторская программа «Жизненные навыки».  

Технологии: развития познавательных 

способностей на основе интеграции 

образовательного содержания, развития 

информационно-коммуникационной 

компетентности, развивающего обучения, КСО, 

музыкального воспитания детей средствами 

народных инструментов, обучения 

декоративной росписи, русских народных 

промыслов 

Наблюдение, индивидуальная карта 

творческих достижений (ИКТД), 

портфолио, индивидуальное 

безотметочное оценивание 
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— обобщать; 

— осуществлять подведение под понятие на 

основе распознания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

— устанавливать аналогии; 

— владеть общими приѐмами решения задач 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

— ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

— учитывать и уважать разные мнения; 

— формулировать собственное мнение и 

позицию; 

— договариваться и приходить к общему 

решению; 

— грамотно задавать вопросы; 

— строить монологические высказывания, 

владеть диалогической формой речи 

Программы: 1) «Перспективная начальная 

школа»; 2) Авторская программа 

«Психологическое сопровождение детей и 

работа с родителями в рамках проблемы 

отчуждѐнности родителей в воспитании 

ребѐнка»; 3) Авторская программа «Азбука 

толерантности»; 4) Авторская программа 

«Музыкальная народная культура»; 5) 

Авторская программа «Здоровые щѐчки».  

Технологии: предупреждения деформации 

взаимоотношений, развития воображения и 

связной речи, мнемотехники, развивающего 

чтения, информационно-коммуникационные 

технологии 

Наблюдение, анкетирование, 

оформление книги личных достижений, 

портфолио, урок творческого отчѐта 
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Приложение 3 

Теоретическое обоснование системы оценки результатов учебной деятельности 

МОУ «Александровская ООШ»  
В соответствии с ФГОС основным направлением оценки при новом подходе становится 

оценка результатов деятельности по реализации и освоению основных образовательных 

программ. Новые стандарты предлагают такое понимание результатов, которое прямо 

связывает их с направлениями личностного развития, формируемыми на основе учебной 

самостоятельности школьников (умения учиться). Стандарты устанавливают три группы 

образовательных результатов (личностные, метапредметные и предметные), выделяя при 

этом основные образовательные результаты для каждой ступени обучения. Так, к основным 

результатам начального общего образования стандарт относит: 

• формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью 

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

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Оценка достижения требований стандарта может быть сведена к оценке достижения 

планируемых результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение 

«обязательного минимума содержания образования», а овладение системой учебных 

действий с изучаемым материалом.  

К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации 

выпускников по освоению содержания отдельных учебных предметов, относится 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе: 

— системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 

— умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, 

обобщѐнных способов деятельности; 

— коммуникативных и информационных умений. 

Система оценки должна с необходимостью включать в себя как внешнюю, так и 

внутреннюю оценку, построенные на одной и той же содержательной и критериальной 

основе. Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечѐнность 

в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. В этом смысле можно 

говорить о такой особенности предлагаемой системы оценки, как еѐ естественная 

встроенность в образовательный процесс. Ещѐ одна особенность предлагаемой системы 

оценки — уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию 

для оценки их достижения. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: самоопределение, 

смыслоообразование, нравственно-этическая ориентация.  

Основное содержание оценки в начальной школе строится на основе сформированности 

внутренней позиции школьника, основ гражданской идентичности, самооценки (включая 

осознание своих возможностей в учении), мотивации учебной деятельности (включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы), знания моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений.  

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. Оценка данных результатов 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программы. К их осуществлению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 
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необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

Важнейшими принципами контроля обученности (успеваемости) учащихся как одного 

из главных компонентов качества образования являются объективность, систематичность, 

наглядность, открытость.  

 

 

 

Приложение 4 

Основные термины, используемые в программе 

Ключевые компетенции — совокупность знаний, умений, мотивации и ценностей, 

обеспечивающих успешное решение проблем, часто встречающихся в повседневной 

жизнедеятельности современного человека.  

Самоопределение — процесс, включающий осознание требований общества к 

поведению личности в типичных жизненных ситуациях; принятие этих требований в 

качестве ориентиров действий; выявление индивидуальных задатков и способностей, на 

основе которых достигаются успехи в учебной и внеучебной деятельности; овладение 

принятыми в обществе способами реализации личностного потенциала в разнообразных 

видах деятельности. 

Универсальные учебные действия — совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.  

Основная образовательная программа — документ, раскрывающий основные цели, 

содержание, методы организации образовательного процесса, совокупность условий его 

успешного осуществления, исходя из требований современного социокультурного развития 

страны, отдельных регионов, интересов семьи и самих обучающихся.  

Образовательная область — совокупность дисциплин, курсов, модулей учебного 

плана основной образовательной программы, обеспечивающих усвоение комплекса схожих 

по содержанию знаний, умений, компетентностей и социального опыта в определѐнной 

сфере познания и преобразования человеком природного и социального мира. 

Индивидуальная образовательная траектория (программа) ученика — 

персональный путь выявления и развития задатков и способностей отдельных учащихся, их 

соотнесения с требованиями, предъявляемыми современной действительностью к личности 

при выборе жизненных ориентиров, вариантов получения начального образования и 

успешной самореализации в учебной и внеучебной деятельности.  

Планируемые результаты освоения образовательных программ — система 

конкретных показателей достижений учащихся во всех видах учебной и внеучебной 

деятельности, обеспечивающих их успешную подготовку к обучению в системе основного и 

полного общего образования. 

 

Приложение 5 

Уровни диагностики творческой самореализации детей 

При диагностике творческой самореализации детей мы выделяем следующие уровни: 

— высокий, характеризующийся устойчивым интересом и самостоятельностью ребѐнка 

в решении творческих задач, проявлением инициативы, адекватной самооценкой результатов 

творческой деятельности, умением согласовывать свои действия с другими детьми в 

условиях коллективного выполнения творческих заданий; 

— средний, проявляющийся в эпизодической инициативности, неустойчивом интересе к 

решению творческих задач, завышенной или заниженной самооценке, недостаточной 
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сформированности умений действовать согласованно с другими детьми в процессе 

выполнения творческих заданий; 

— низкий, характерный для детей, у которых отсутствуют собственные творческие 

инициативы, наблюдаются избегание самостоятельных решений, ориентация на образец и 

помощь взрослого, возникают трудности в установлении межличностных отношений при 

создании совместных творческих продуктов, выражена заниженная самооценка. 

 

 

 

Приложение 6 

 

Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы 
I. Требования к основным предметным результатам  

Выполнение итоговых предметных тестов на уровне выше среднего по району; 

грамотная письменная речь выше среднего уровня; умение строить высказывания в 

определѐнном стиле, в соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными 

нормами; владение навыками устного счѐта со скоростью выше среднего уровня; знание 

правил поиска неизвестного компонента в уравнениях и умение применять эти правила; 

умение самостоятельно выстраивать линию времени по историческим темам; умение 

работать с различными картами. 

II. Требования к основным и метапредметным результатам 

II. 1. Универсальные учебные умения: самостоятельно работать со справочной и 

дополнительной литературой; находить межпредметные связи; связно, осмысленно и 

творчески пересказывать содержание изученного материала; осмысленно ставить перед 

собой учебные цели и задачи и достигать их; самостоятельно организовывать свою работу на 

уроке; самостоятельно выполнять действия по алгоритму; овладение первичными навыками 

работы на компьютере; умение формулировать разноуровневые вопросы; графически 

оформлять изучаемый материал; составлять свой текст на основе изученного материала; 

аргументировать свою точку зрения на основе изученного материала; грамотно оформлять 

задания в тетради; выражать свои мысли устно и письменно. 

II. 2. Уровень развития познавательных процессов: наблюдательность; осмысленное 

запоминание прочитанного или прослушанного текста; скорость освоения нового материала 

выше среднего норматива по району; умение самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи, самостоятельно выделять в изучаемом материале существенные 

характеристики; развитое произвольное внимание. 

III. Требования к результатам личностного развития 

III. 1. Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к обучению, 

осмысленное отношение к учебному процессу; начитанность на уровне выше среднего по 

району; устойчивый интерес к истории изучаемых предметов. 

III. 2. Коммуникативные характеристики: речевая культура, коммуникативные качества 

(умение вести диалог, устанавливать контакт, слушать и принимать точку зрения 

собеседника, грамотно отстаивать свою точку зрения); умение дружить, умение и желание 

помогать одноклассникам и другим людям; умение общаться и работать в коллективе; 

умение свободно общаться со старшими школьниками и учителями, находить с ними общий 

язык. 

III. 3. Волевые и деятельностные характеристики: ответственность при выполнении 

самостоятельных заданий; прилежание, аккуратность, исполнительность, трудолюбие; 

целеустремлѐнность, проявление инициативы; саморегуляция; волевые качества при 

столкновении с трудным материалом, старательность; умение самостоятельно планировать и 

организовывать своѐ время; умение самостоятельно принимать решения в учебном процессе. 
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III. 4. Индивидуальное развитие: умение осознавать свои индивидуальные способности 

для дальнейшего их развития. 

Таким образом, у выпускника начальной школы должны быть сформированы 

следующие основные компоненты учебной деятельности: достаточно высокий уровень 

овладения учебными навыками и действиями; соответствующее возрастным нормам 

развитие познавательной сферы; достаточно развитое мышление и нормальный уровень 

интеллектуального развития, нормальный или высокий уровень учебной мотивации, 

сформированные учебно-познавательные мотивы; сформированный контроль и 

самоконтроль; положительная самооценка. 

Планируемые результаты разработаны на основе требований к освоению основных 

образовательных программ и учитывают содержание базисного учебного плана, 

фундаментального ядра содержания общего образования, программы формирования УУД, 

системы оценки, а также потребности учащихся, родителей и общества. 

Планируемые результаты представлены двумя уровнями: в обобщѐнной форме 

(раскрывающей общие результаты для всего процесса обучения в начальной школе) и 

технологической (характерной для предметной специфики), представленной в программах 

учебных дисциплин. Обобщѐнный уровень оценивания УУД представлен в Приложении 2. 

Система оценки учебных достижений обучающихся 

Система оценки учебных достижений в школе позволяет проследить связи между 

оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: предварительный 

(вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый контроль (может касаться 

как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела), комплексную 

проверку. Теоретическое обоснование системы оценки учебных достижений представлено в 

Приложении 3. 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и 

составление задач, 

тестирование 

Установление 

исходного уровня 

развития разных 

аспектов личности 

учащегося, и прежде 

всего исходного 

состояния 

познавательной 

деятельности, в первую 

очередь 

индивидуального 

уровня каждого 

ученика 

Уровневая: 

— высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

— средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 

— низкий уровень готовности к 

учебной деятельности 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

практические и 

лабораторные 

работы, работа в 

тетрадях на печатной 

основе, 

дидактические 

карточки, средства 

ИКТ, тестирование, 

портфолио, 

Установление 

обратной связи; 

диагностирование хода 

дидактического 

процесса, выявление 

динамики последнего, 

сопоставление реально 

достигнутых на 

отдельных этапах 

результатов с 

планируемыми; 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимательность при 

объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того или иного 

материала и к учѐбе в целом и т. д.; 

 2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных 
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творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы 

стимулирование 

учебного труда 

учащихся; 

своевременное 

выявление пробелов в 

усвоении материала для 

повышения общей 

продуктивности 

учебного труда 

ситуациях.  

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то 

раздела или целого предмета) 

Наблюдение, 

устный опрос, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимательность при 

объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того или иного 

материала и к учѐбе в целом и т. д.;  

2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях.  

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование (тест 

обученности), тесты 

успешности, 

аутентичное 

оценивание 

(презентация 

портфолио) 

Диагностирование 

качества реализации 

межпредметных связей. 

Оценка личностных 

достижений и 

образовательных 

результатов 

равнозначна понятиям 

«подлинная оценка», 

или «оценивание 

реальных результатов». 

Оказание помощи 

учащимся в развитии 

их способностей 

анализировать 

собственную 

деятельность, 

пересматривать еѐ и 

проявлять инициативу 

в достижении личных 

результатов 

Будет оцениваться способность 

обучающихся объяснять явления, 

процессы, события, представления о 

природе, об обществе, о человеке, 

знаковых и информационных системах; 

умения учебно-познавательной, 

исследовательской, практической 

деятельности, обобщѐнных способов 

деятельности с опорой на комплекс 

сведений, почерпнутых из всех 

изученных предметов. В данном случае 

оценке подлежат содержание, предмет, 

процесс и результаты деятельности, но 

не сам субъект. 

Тест успешности (с открытой формой 

вопросов) оценивается по уровням: 

высокий, средний, низкий. 

Портфолио оценивается целиком на 

основании критериев, 

сформулированных педагогом и 

учащимися.  

 

 

 

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет изучаться по 

следующим показателям: мотивация к обучению (интерес к обучению в школе), 

интеллектуальное развитие (познавательная активность); развитие коммуникативности 

(культура общения со сверстниками); произвольность поведения; адаптационный язык. 
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При выборе параметров, характеризующих творческую самореализацию детей, мы 

исходим из представления о том, что параметры должны отражать в совокупности 

мотивационный, эмоционально-волевой и деятельностный аспекты творческой деятельности 

учащихся.  

Опираясь на представление о том, что способность к самореализации в познавательной 

деятельности формируется и проявляется в процессе решения ребѐнком самостоятельных 

познавательно-творческих задач (Н. Г. Дмитрук), мы выделили уровни успешности их 

выполнения в качестве диагностического показателя самореализации детей младшего 

школьного возраста в процессе творческой познавательной деятельности. Успешность будет 

определяться по степени осмысления (понимания) ребѐнком творческой идеи (замысла), 

лежащей в основе познавательной задачи (С. Н. Горычева):  

— высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, которые стремятся и 

могут выделить идею и, используя еѐ как основу решения задачи, оперируют 

познавательным материалом и его аргументацией в ходе решения (испытывают 

эмоциональную удовлетворѐнность от процесса и результата своей деятельности); 

— средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи между фактами и 

познавательной информацией, оперирование которой необходимо для успешного 

выполнения творческой задачи, но недостаточно самостоятельных в выдвижении идеи, 

ограниченных в выборе познавательного материала, испытывающих эмоциональный 

дискомфорт при возникновении трудностей и необходимости их преодоления; 

— низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей, которые не 

склонны проявлять активность и самостоятельность в решении творческих задач, 

механически воспроизводят случайные факты, испытывают значительные трудности в 

оперировании ими, не могут установить и объяснить причинно-следственные связи в 

процессе решения познавательной задачи. 

В качестве важного показателя творческой самореализации как личностной и 

ценностной характеристики будет рассматриваться потребность детей в признании и 

самоутверждении. Потребность в признании проявляется в стремлении к взаимопониманию 

с другими, в уважении и участии, в принятии коллективных решений. Потребность в 

самоутверждении — в стремлении к престижу, в желании отличаться от других, привлекать 

к себе внимание.  

Специальное исследование названных потребностей будет осуществляться в рамках 

творческой деятельности, а также в рамках школьной научно-практической конференции 

«Ученик - исследователь» и годового цикла конкурсов, где дети и педагоги будут 

демонстрировать разнообразные способности. В соответствии с диагностическим подходом 

к оценке эффективности реализации программы «Юный исследователь» уровень развития 

творческого мышления детей будет исследоваться по «Тексту креативности» Е. Торренса. 

Образовательная программа 

Результаты освоения образовательной программы МОУ «Александровская ООШ» 

включают как выполнение основных норм образовательных стандартов, так и достижение 

вариативных результатов, связанных со спецификой образовательного учреждения. 

Итогом освоения образовательной программы МОУ «Александровская ООШ»  является 

достижение как уровня элементарной грамотности (базовый образовательный стандарт), так 

и повышенного уровня. Достижение уровня элементарной грамотности характеризуется 

овладением элементарными средствами образовательной деятельности: чтением, письмом, 

счѐтом.  

Под овладением подразумевается знание правил и умение применять их в 

образовательной деятельности. Повышенный уровень определяется способностью 

обучающихся к самостоятельному использованию освоенных средств и методов 

познавательной деятельности для решения учебных задач творческого характера. 
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Рекомендации по организации внеурочной деятельности обучающихся 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, с учѐтом пожеланий родителей и интересов учащихся 

предлагаются авторские программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, которые 

имеют следующие направления: 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

• Программа «Здоровые щѐчки» (А. В. Матвеева, А. Г. Павлова) обеспечивает 

комплексное физическое развитие ребѐнка через индивидуальную систему оздоровительных 

мероприятий. 

2. Художественно-эстетическое направление 

• Программа «Музыкальная народная культура» (Д. А. Рытов) для детей 6,5-10 лет 

предполагает воспитание ребѐнка через приобщение к лучшим традициям русской народной 

музыкальной культуры. В основе программы лежит знакомство с историей музыкальных 

традиций своего народа, ансамблевое музицирование на народных и специально 

разработанных экспериментальных инструментах, создание детьми аранжировок и 

оригинальных произведений.  

• Программа «Система краеведческого образования в начальной школе» (Л. Г. 

Панфилова) направлена на активное познание учащимися курса краеведения, который 

построен с учѐтом следующих направлений: исторического, природоведческого, 

экономического, этнографического, топонимического, искусствоведческого, литературного, 

культурологического.  

• Программа «Волшебники кисти и карандаша» (С. Ю. Алферова) предполагает 

непрерывное образование детей в изобразительной деятельности, которое включает: 

формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, ритма, композиции, 

эстетического и художественного вкуса. 

3. Научно-познавательное направление 

• Программа «Курс развития творческого мышления» (Ю. Б. Гатанов) формирует 

способность к эффективному и нестандартному мышлению, которую дети быстро переносят 

на другие предметы и используют при решении любых жизненных проблем.  

• Программа «Юный исследователь» (О. В. Гордеева) ориентирована на развитие 

творческой личности и предполагает повышение мотивации к познавательной деятельности, 

формирование первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности, 

развитие личностных качеств ребѐнка, адекватной жизненной позиции, способности к 

самопознанию и творчеству, расширение знаний и представлений об окружающем мире. 

4. Патриотическое направление 

• Программа «Азбука толерантности» (Г. Л. Бардиер) направлена на воспитание 

толерантности. Уроки-тренинги позволяют формировать терпимость, взаимопонимание, 

уважение к людям. 

• Программа «Жизненные навыки» (С. А. Кривцов) обеспечивает на уроках психологии 

максимально возможное для каждого ребѐнка развитие способностей, необходимых для 

академического и личного успеха. 

Общественно полезная деятельность предполагает участие учащихся начальной 

школы в совместных делах с воспитанниками детского сада. 

Учащимся предоставляется возможность попробовать себя в разных областях и сделать 

свой выбор. Предлагаются различные технологии и формы организации внеурочной 

деятельности: экскурсии, кружки, секции, соревнования, исследования, тренинги.  

Условия реализации основной образовательной программы  

начальной школы 

1. Кадровые условия реализации программы. Кадровое обеспечение образовательной 

программы строится на основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 
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инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования. Педагогические сотрудники МОУ «Александровская ООШ»  имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью; 80% сотрудников имеют награды 

правительства разного уровня и являются победителями различных педагогических 

конкурсов. 

В педагогическом коллективе МОУ «Александровская ООШ»   есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, психологи, воспитатели предшкольной группы и ГПД, 

логопед, методисты, библиотекарь, педагоги дополнительного образования, инженеры.  

Состав и квалификация педагогических кадров МОУ «Александровская ООШ»   . 

Высшее педагогическое образование имеют 35% педагогических работников. 

2. Финансовые условия реализации программы. Ежегодный объѐм финансирования 

мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. При финансировании 

МОУ «Александровская ООШ»   используется региональный нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчѐте на одного обучающегося. Широко используется как бюджетное финансирование, так 

и внебюджетные средства. Большое внимание в МОУ «Александровская ООШ»   уделяется 

привлечению внебюджетных средств для поощрения педагогических кадров, повышения 

квалификации и укрепления материальной базы. Необходимое дополнительное 

финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной программы 

учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

Финансовая политика МОУ «Александровская ООШ»  обеспечивает необходимое 

качество реализации основной образовательной программы.  

3. Материально-технические условия реализации программы. МОУ 

«Александровская ООШ»  располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в  МОУ 

«Александровская ООШ»  оборудован  кабинет английского языка ―English Land‖, 1 кабинет 

информатики,   кабинет ручного труда, изобразительного и художественного творчества, 

творческая мастерская,  спортивный зал,  приобретѐн новый спортивный инвентарь, 

закуплена новая ученическая мебель в кабинеты,  обновлена и дополнена медиа- и 

видеотехника, обновлѐн и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено 

программно-информационное обеспечение, игровые комнаты для начальной школы, создан 

методический кабинет, созданы дополнительные условия для укрепления здоровья 

воспитанников: современно оснащѐнный медицинский кабинет. Имеется выделенная 

интернет-линия, разработан собственный сайт.  

МОУ «Александровская ООШ»   располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребѐнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

4. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий при реализации основной образовательной программы начальной школы. 
В МОУ «Александровская ООШ»   разработаны и используются «Технология развития 

информационно-интеллектуальной компетентности», «Технология развития познавательных 

способностей на основе интеграции образовательного содержания», «Личностно 

ориентированная технология сопровождения».  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы. Для реализации образовательной программы начальной 

школы в МОУ «Александровская ООШ»   используется комплекс интерактивных средств 
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обучения (компьютеры — 2шт.мультимедиапроектор.) и обучающие программы по всем 

предметам; программа компьютерной обработки блока психологических тестов. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки 

РФ. 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных 

действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, 

реализации общественного договора; 

2) организация совместно с попечительским советом системы общественной экспертизы 

реализации программы; 

3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и  совета 

учреждения. 

 


